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С целью выявления новых физиологически активных соединений, 
а также установления закономерностей в вопросе связи строения ор
ганических соединений с их биологическим действием в Институте 
тонкой органической химии АН АрмССР ежегодно синтезируется и 
изучается большое число новых соединений, относящихся к самым 
различным классам. Создание больших гомологических рядов с не
большими количественными и структурными изменениями способству
ет познанию механизма действия органических соединений на орга
низм животных и растений.

Исследования, проведенные в ИТОХ на растениях, в процессе 
изыскания новых ростовых факторов выявили ряд интересных зако
номерностей, нередко совпадающих с некоторыми данными, получен
ными при изучении тех же препаратов на животных. За последнее 
время значительно увеличилось число работ, специально посвященных 
подбору новых активных синтетических веществ и изучению их раз
нообразного действия на жизнь растении |1, 2, 3|.

В числе синтезированных и изученных в ИТОХ препаратов оп
ределенное место занимают производные индола, которые в виде 
сложных органических соединений встречаются в составе многих рас- 
тигельных и животных продуктов и зачастую играют важную роль 
во многих физиологических процессах.

Как известно, некоторые из производных индола нашли практи
ческое применение не только в медицине, но и в растениеводстве, 
как например, гетероауксин—индол илуксусная кислота и другие.

Предметом данного сообщения послужили новые производные 
индола, синтезированные в ИТОХ |4, 5].

Испытание соединений проводилось на черенках фасоли по ме
тодике, разработанной Р. М. Турецкой [6|, несколько измененной 
для наших условий, и на колеоптилях пшеницы местного сорта по 
методике, разработанной А. И. Бояркиным |7| в лаборатории роста и 
развития Института физиологии растений им К. А. Тимирязева.

Поскольку в соединениях индольного рята основная активность 
падает на до но индольного кольца, мы, для более точного учета ак
тивности соединений, а также для выявления роли боковых цепей, 
готовили молярные растворы.

Из литературных данных было известно |8|. что р-индолил-З- 
пропионовая кислота обладает биологической активностью, подобной
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гетероауксину. Однако в наших испытаниях она проявила себя как 
значительно более сильный стимулятор корнеобразования (табл. 1)- 
Поэтому было интересно проследить за изменением активности ее 
производных.

Введение метила в положение 2 индольного кольца значительно 
понизило активность соединений по сравнению с исходной 3-индолил 
пропионовой кислотой и лишь незначительно по сравнению с гете
роауксином. Затем был синтезирован ряд а-алкил-р-(2-метилиндолил- 
3) пропионовых кислот, данные по испытанию активности которых 
приведены в табл. 1.

Приведенные в табл. 1 результаты позволяют прийти к заклю
чению:

1) введение СН, в индольное ядро лишь незначительно снижает 
активность кислоты;

2) замещение И на СНЛ и С2Н5 в а-положении в кислотном ос
татке несколько усиливает активность соединения;

3) значительно повышается активность В-(2-метилнндолил-3)- 
проппоновой кислоты с введением в а-положение С3Н- и особенно 
С4Н,;

4) введение же амильного радикала (С5НП) значительно снижает 
активность соединения;

5) утяжеление кислотной части за счет введения фенилов резко 
снижает активность соединения.

Для получения сравнительных данных по определению физиоло
гической активности соединений были синтезированы также некото
рые замещенные гидразиды р-(2-метилиндолил-3)-пропионовой ки
слоты.

Результаты опытов, представленные в табл. 2. позволяют сде
лать следующие выводы:

1) замещение гидроксила карбоксильной группы на гидразид не
сколько снижает активность изученных соединений, но это пониже
ние незначигельно. В основном, кривая биологической активности 
изученных гидразидов остается подобной соответствующим кислотам;

2) следует отметить, что. так же как и в случае кислот, нара
щивание алкильных радикалов до С4119 в а-положении ведет к посте
пенному повышению биологической активности соединений, и лишь 
амильная группировка опять снижает активность последних;

3) включение О-карбоксиметокси-бензилидена в гидразидный ос
таток сильно снижает активность соединения.
Институт гонкой органической химии 

АН АрмССР Поступило 29.Х 1960 г.
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ПРОЦЕСС ОПЛОДОТВОРЕНИЯ И НАСЛЕДОВАНИЯ 
ПРИЗНАКОВ КУКУРУЗЫ ПРИ ОПЫЛЕНИИ 

РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ПЕСТИЧНЫХ ЦВЕТКОВ

Изучению процесса оплодотворения кукурузы посвящены много
численные работы общегенетического характера, «которых исследова
тели обращали мало внимания на состояние зрелости пестичных цвет
ков при опылении. Однако возрастное состояние репродуктивных ор
ганов, как показывают исследования некоторых авторов (А. Б. Сала
мов 112, 13|, А. А. Егикян [5], Д. П. Чолахян и С. С. Заминян |19|, 
Г. Г. Батикян и Д. П. Чолахян |1|, Н. Г. Симонгулян 114]), оказы
вает большое влияние на доминирование признаков и свойств роди
тельских компонентов в гибридном поколении.

Ряд работ советских ученых последних леч посвящен эмбриоло
гическому изучению процесса оплодотворения кукурузы (Е. И. Усти
нова и М. М. Дьякова 115]. Е. И. Устинова 116, 17], Г. Г. Батикян и 
Д. П. Чолахян (2|, С. М. Колесникова 3. II. Васильева [6|, С. М. Ко
лесников |7|, Я. С. Модилевский и др. 1111, С. И. Коробова |8|); они 
вскрывают некоторые интересные явления двойного оплодотворения 
ку курузы.

Часть исследователей (С. Н. Мовсесян [9], Д, II. Чолахян и 
А. X. Даниелян |20|, Р. А. Щедрина |21], Г. Г. Батикян и Д. П. Чо
лахян ]3|, Л. К. Дзюбенко |4|) старались выяснить некоторые гене
тические вопросы, в частности результаты, полученные при разных 
способах опыления в связи с эмбриологическими изменениями, про
текающими во время процесса оплодотворения и эмбриогенеза у ку
курузы. В работе же С. Н. Мовсесян 110| приводятся эмбриологи
ческие данные процесса оплодотворения в связи со старением пыльцы 
кукурузы.

С целью выяснения влияния возраста пестичных цветков куку- 
рузы на процесс оплодотворения и наследования признаков и свойств 
родительских компонентов в гибридном поколении поставлены опыты 
в условиях Араратской низменности Армянской ССР на белозерных 
Стерлинг, Белозерная 10 и желтозерных Воронежская 76 и Северо- 
Кавказская желтозерная 1 сортах кукурузы. Опыление проводилось 
при разной зрелости пестичных цветков, когда рыльца, вышедшие из 
обертки початков, имели 3, 7, 9, 11, 13 и 15 см длины. После опыле
ния были проведены генетические и цитоэмбриологическне исследо
вания. При генетических исследованиях в год опыления в первом и 
во втором поколениях определялось разнообразие зерен в гибридных 
початках (табл. 1 5 и 9—12). Для цитоэмбриологического изучения
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процесса оплодотворения опыленные пестичные цветки через опре
деленные промежутки времени (20 32 ч. после опыления через каж
дые 2 ч.) фиксировались в фиксаже хром-ацето-формоле по Нава- 
шину, предварительно обрабатываясь в Карнуа. Дальнейшая обработ
ка проведена по общепринятой цито-эмбриологической методике. Пре
параты окрашены железным гематоксилином по Гейденгайну с под
красками эозин и конго-рог, по Модилевскому, с подкраской мегилено- 
воя синяя и реакцией Фельгена с подкраской лихт-грюном. Рисунки 
сделаны рисовальным аппаратом РА-4, ок. 7 X об. 90. Полученные 
данные приведены в табл. 5-8.

Данные, полученные в год опыления, показывают, что даже у 
одних и тех же сортов кукурузы при реципрокных скрещиваниях ме- 
няется характер доминирования признаков в гибридном потомстве. 
Так. в комбинации Белозерная 10 Воронежская 76. большинство зе
рен ксенийного типа, отцовские зерна появляются только при опыле
нии рылец длиной 11 см (19,5°/0). Сравнительно больше зерен мате
ринского типа (49,4°'о) получаются при опылении рылец длиной 7 см 
(табл. 1). г • ; ’ йй

Т <1 6 л и и а 1
Р.1 ։н1>о6р.1.»не шрен кукурузы | при разной длине рыльпа * R Го 

при скрещивании сортов Белозерная 10 X Воронежская 76
1956 г. ■

Длина 
рыльца 

при олыле 
ник в см.

Количество 
зерен 

в одном 
початке

193
217
205

Из них и/0 зерен

материнских отцовских ксенинных

32,7
49,4
26,8 19,5

67,3
50.6
43,7

В комбинации Стерлинг X Северо-Кавказская желтозерная 1 в 
отличие от комбинации Белозерная К) X Воронежская 76 в год опы
ления в початках появляются как материнские, так и отцовские зер
на. Однако процент материнских зерен при опылении разной длины 
рылец очень низкий 13,6- 13,6°/0)и особенно большой процент ксений- 
ных зерен (49,5 -93,9), (табл. 21. Здесь сильно проявились признаки 
отцовского кремнистого желтозерного сорта Северо-Кавказская жел
тозерная 1. Сравнительно большее число отцовских зерен получается 
при опылении рылец длиной 9 и 15 см (43,3 и 42.8°/0).

11рн реципрокных скрещиваниях картина наследования признаков в 
юд опыления меняется. Так, в комбинации Северо-Кавказская жел
тозерная 1ХСгерлннг (табл. 3) при опылении рылец, имеющих разную 
длину, все полученные зерна ксенийного типа, в отличие от комби
нации Стерлинг х Северо-Кавказская желтозерная 1. где получаются 
юрна как ксенийного, так и материнского и отцовского тина (табл. 2).
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Г а 6 л и ц а 2 
Разнообразие зерен кукурузы (при разной длине рыльца| в |;„ 

при скрещивании сортов Стерлинг ( енеро-Кавкавская желтозерная 1 
19* 6 г.

Длина 
рыльца 

при опыле
нии il см

7
9
II
13
15

Количество 
зерен 

в одном 
початке

21
323
415
235
233

11։ них "/п зерен

материнских

6.1
7.1
3.6

13.6
7.7

отцовских

43.3
24.0
22.5
42.К

ксеннлных

93.9
49.6
72. I
63.9
49.5

I а 6 л и п а 3 
Разнообразие зерен кукурузы (при разно ! длине рыльца в Fo при скре

щивании сортов Северо-Кавказская желтозерная 1 X ( терлиш
1956 г.

Длина 
рыльц। 

при опыле
нии в см

7 
9
II 
13 
I п

Количество 
зерен 

в одном 
початке

260
140
«4
70
68

11։ них •/„ зерен

материнских отцовских ксенийных

|(М> 
1(М> 
100 
|(Х) 
КХ»

В другой комбинации. где материнским компонентом является
желтозерный сорт Воронежская 76, разнообразие зерен в потомстве в 
год опыления иное. Здесь, особенно при опылении рылец дайной 3 и 
II см, получается большой процент зерен (60,8 -860,0) отцовского и 
незначительный процент (3.0 8.0) материнского типа (табл. 4).

Т а б л и ц а I 
Разнообразие зерен кукурузы (при разной длине рыльца н Го при скре

щивании сортов Воронежская 76 X Белозерная К)
1956 г.

Длина 
рыльца 

при опыле 
пни в см

Количество 
зерен 

в одном 
початке

11 ։ них " „ зерен

ма терннеких оточских кссннпны X

213
214
183

3.0
15.8
8.0

86.0
60.8
65,7

11.0
23.4
26.3

Аналгны гибридных початков F(l показали, что чем длиннее или
короче рыльца при опытении у данного copra, тем соответственно 
снижается процент завязывания зерен (табл. 1 4).

Все вышеуказанные данные показывают, что зрелость репродук
тивных органов материнского компонента влияет как на образование 
зерен, так и, по всей вероятности, на общий процесс оплодотворения.
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(' этой целью нами были проведены эмбриологические исследования, 
чтобы выяснить имеющиеся внутренние различия и другие явления 
при опылении молодых, зрелых и перезрелых рылец.

При подборе родительских компонентов старались брать сорта, раз
личающиеся не только по своим морфологическим признакам, но и по 
вегетационному периоду. Опыленце проводилось при длине рылец 5, 7 
и 11 гм. Данные, полученные во всех изученных четырех комбина-

I а 6 л и ца 5
II имение процесс.! оплодотворения и начальных ф.г< эмбриогенеза при скрещивании 

сортов Онер*Кавказская желтозерная 1 Стерлинг (при развои длине рыльца)
19*6 г. (в %)

.1.1 ина рыльца 5 см Длина рыльца 7 см

20
22
24
26
28
30
32

14.2
15,4
30

Длина рыльца 11 см

85.8 1 47 23 100 50 ՛
84 .6 54 7 100 50 100 11
7П I 46 26 100 37 37 100 50

КХ) 80 60 10 20 100 40
100 100 60 33,3 66,7 33 20 100 30 23
72.8 72 45 100 44 30 22.2 78,8 31 24

85 1 40 100 36 26 33 26

циях, различные. Так, в комбинации Северо-Кавказская желтозерная 
1 X Стерлиш (табл. 5) процесс оплодотворения сравнительно быстрее 
проходит при омылении длины рылец 5 и 7 см (рис. 1.2). а обра
зование зародыша и эндосперма при 5 см рылец. Сравнительно 
худшие данные получаются при опылении рылец, имеющих 11 см 
длины. 11ри реципрокных скрещиваниях наилучшие данные получают
ся при опылении рылец, имеющих 7 см длины (табл. 6, рис. 3). При 
опылении же рылец длиной о и 11 см получаются почти одинаковые 
данные Процесс оплодотворения здесь сравнительно замедлен, осо
бенно медленно происходит образование зародыша.

Как в чашей предыдущей работе |3|, здесь также отмечается, 
ччо в тог же промежуток времени после опыления в отделычых слу - 
чаях оба снермия находятся в одинаковом состоянии н ядре яйцеклет- 
кчч и полярных ядрах (рис. 1); в других же случаях в ядре яйцеклетки 
уже произошло частичное растворение спермин, а на полярных ядрах 
только начинается слияние спермий (рис. 21; в иных же случаях в 
ядре яйцеклетки спермий еще не полностью растворился, а в одном 
из полярных ядер образовалось добавочное ядрышко (рис. 3).



20 после опыления (ком

подкраской метиленовая синяя

при опылении рылец дли- 
н। спермиев находится и 
Окрасил Молилевского с

Рис. 1. Часть зародышевого мешка у кукурхзы через 
бинация Северо-Кавказская желтозерн՜’* 1Х^тер и «г 
ной 5 см). Момент двойного оплодотворения. Одч ։ 
п аре яйцеклетки, другой-֊в одном из полярных я лер.



Рис. 2. Часть зародышевою мешка кукурузы через 20 ч. после опылении (ком* 
бинация Северо-Кавказская желюзерная 1хСтерлинг, при опылении рылец дли
ной 7 см). Двойное оплодотворение кукурузы. Один из спермиев находится 
в ядре янцекле1ки, а другой на одном из полярных ядер. Полярные ядра сблизи

лись. Окраска Моднлевского с подкраской метиленовая синяя.



бинация Стерлингу Северо-Кавказская желтозерная I, при опылении рылец дли
ной 7 см). В ядре яйцеклетки лежит один из спермиев, который образует яд
рышко. В одном из полярных ядер находится добавочное ядрышко. Около раз
рушенной еннергнды видны капельки содержимого пыльцевой трубки. Окраска 

железный гематоксилин по Гейденгайну с подкраской эозин н конго-рот.



Процесс оплодотворения и наследования признаков кукурузы

I Т а б л и и а 6
И «учение процесса оплодотворения и начальных фаз эмбриогенез। при скрещивании 
1 сортов Стерлинг л Северо-Кавказская желтозерная (при разной длине рыльца) 
1 1956 г. (в %)

20 
2'2
24
26
28
30
32

25

100 40 33,3 66.7 66,7 33,3 100
КН) 100 26 25 75 75 50 100 36
75 45 20 100 75 60 100 25

НМ) 40 15 1(М) 75 55 100 62 50
100 60 40 100 60 60 Юо 60 33

60 30 100 60 53 100 60 35
100 77 43 100 75 65 25 75 55 36

Необходимо отметить, что в этих двух комбинациях, особенно 
при опылении рылец длиной 5 и 11 см, иногда даже через 32 ч. 
после опыления часть пестичных цветков остается иеоплодотворенной 
(табл. 5, 6). В таких случаях наблюдается следующее: пыльцевые 
трубки почему-то не доходят до зародышевого мешка, пли же изли
вают свое содержимое в зародышевый мешок, но слияние половых 
клеток не происходит (рис. 4, 5) и спермин постепенно лизируют. 
Можно предполагать, что в этих случаях яйцеклетка и полярные 
ядра или не зрелые, или перезрелые, в результате чего нормальный 
процесс оплодотворения не происходит. Таким образом, при реципрок
ных скрещиваниях проявляется специфичность повеления разных сортов.

В комбинации Воронежская 76XБелозерная 10 сравнительно 
быстро проходит процесс оплодотворения при опылении рылец, имею
щих длину 3 (рис. 6) и 7 см (табл. 7) и медленнее при опылении рылец, 
имеющих длину 11 см. Для такого раннеспелого сорта, каким является 
Воронежская 76, цветки, имеющие рыльца длиной 11см, видимо можно 
считать перезревшими. В реципрокной комбинации Белозерная К)XВо
ронежская 76 лучшие данные, но интенсивности процесса оплодотво
рения, получаются также при опылении рылец длиной 3 и 7 см (рис. 7) 
и сравнительно худшие данные при опылении рылец, имеющих 11 см 
длины; здесь примерно у 50 79% исследованных нами семяпочек (при 
рассмотрении после опыления через 20—32 ч.) не произошло пронес- 
са оплодотворения (табл. 8). Примерно такие же данные получаются 
и в комбинации Воронежская 76У Белозерная 10 (42-82%), (табл. 7). 
1акое же явление наблюдается, когда мы сравниваем данные, полу
ченные по образованию зародыша и многоклеточного эндосперма. От-
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Рис. 4. Часть зародышевого мешка кукурузы через 32 ч. после опылении । ком
бинация СтерлингХСенеро-Кавказская желтозерная I, при опылении рыльца дли
ной 11 см). Видны остатки разрушенных вегетативных ядер, часть содержимого 
пыльцевом трубки, неоплодотооренные полярные ядра и 2 нары деформирован

ных и лизирующих спермиен. Реакция Фельгенл с подкраской лихт-грюиом.



Рис. 5. Часть зародышевого мешка кукурузы через 32 ч. после опычения (тог 
же зародышевый мешок, что и на рис. 4, нос другого сре<а), (комбинация Стер- 
лингхСеверо-Кавказская желтозерная I, при опылении рыльца длиной 11 см). 
Видны остатки разрушенных вегетативных ядер и обильные капельки содержи

мого пыльцевой трубки. Реакция Фельгена с подкраской лихт-грюном.



Рис. Ь. Часть зародышевого мешка кукурузы через 20 ч. после 
опыления (комбинация Вооонежская 7бХЬелозерная 10, при опы
лении рылец длиной 3 см). Видна часть пыльцевой трубки,верхние 
части еннергид, остатки разрушенного вегетативного ядра, капель
ки содержимою пыльце пой трубки. В ядре яйцеклетки спермин, 
который выделил ядрышко. Образовались ядра эндоспермы. Окра
ска железный гематоксилин по Гейденгайну с подкрасками конго-

рот и эозин.



<>

Рис. 7. Часть зародышевого мешка кукурузы через 20 ч. после опыления (ком
бинация Белозерная Юх Воронежская 76, при опылении рылец длинен 
Пыльцевая трубка проникла в одну из син< ргид. В нД1 е яйтклежи после с 
дотворения образовалось добавочное ядрышко. Окраска железный 

по Гейденгайну с подкраской конго-рог и эозин.



Рис. 8. Часть зародышевого мешка кукурузы через 20 ч. после опылении 
(комбинация Воронежская 76 Белозерная 10. при опылении рылец дли
ной 3 см). Зигота делится, и ядре зиготы образуются хромосомы. Помут
невшие синергнды постепенно разрушаются. Зародышевой мешок полон 
образовавшимися ядрами эндоспермы. Окраска железный гематоксилин 

по Гейденгайну с подкраской эозин и конго-рот.
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gun эндосперм <табл. 5). В комбинации Стерлинг Северо-Кавказская 
Желтозерная 1 соответственно получается 45 и 20° 0 (табл. 6). В ком- 

■ниацин Воронежская 76х Белозерная 10 в тоже время после опыле
ния (при 3 см длины рылеи) у всех исследованных пестичных цвет
ков процесс оплодотворения был закончен, а у 96° 0 образовался за- 
аодыш и эндосперм (табл. 7). При реципрокных скрещиваниях соот

ветственно получается—78 и 33% (табл. 8),
'1 Все эти данные показывают, что у разных вариантов, т. е. при 
лпыленин разнозрелых рылец, процесс оплодотворения проходит весь
ма специфично, замедленно или интенсивно, или даже в отдельных 
Случаях не происходит. Наблюдается также влияние сортовых осо- 
ренносгей скрещиваемых родительских компонентов.
J Были исследованы также и початки первого поколения гюлучен- 
11ых гибридов. В комбинации Белозерная 10> Воронежская 76 наблю- 

адиется интересное явление. При посеве белых гладких зерен Fo. т. е. 
лпагеринского типа, в (при разной длине рылец) у полученных 
Гибридных растений большинство зерен (59,5—83,8%) также материн- 
гкого типа, т. е. белые гладкие (табл. 9).

' • I а 6 л и и а 9
Разнообразие н гибридном потомстве в I ։ (при равной мине рылец) 

при межсортовом скрещивании Белозерная 10 • Воронежская 76 
1957 г.

3 
3 
3
7 
7
7 
7 

И 
11 
II 
11

Описание исходного материала

Белый гладкий • .............................
Белы л гладкий с желтыми пятнами
Желтоватый.........................................
Белый 1ладкий .................................
Светло-желтый • • .........................
Желтоватый ■ • ..................................
Белы I с желтыми пятнами • • •
Белый гладкий.............................
Желтый гладкий • • • .....................
Желтый с белыми пятнами • • 
Белый с желтыми пятнами • • •

187
257
257
111
256
285
263
190
287
189
243

Из них % зерен

материи отцов* ксенкн-
ских ских ных

72.R 
29.5

83.8 
5.0
2.6

16.6 
59.5 
28.5
25.7
8.8

6.2
28.0
2.7

12.1
39.3
3.0
6.3

3’ 0
5.5
6.1

27.2 
61.3 
72 0 
13.5 
82.9 
58.1
80.4 
34.2
39.5 
68.ч
85.1

I Здесь особенно интересно то. что больше всего (83.8%) мате
ринских зерен получается у гибридных растении тогда, когда опыля- 
Клись рыльца длиной 7 см, а меньше (59,6° 0). когда опылялись рыль- 
То(а. имеющие длину II см (табл. 9). Чго касается ксенийных зерен, 
Хак, например, зерен, имеющих желтоватый цвет, или бе. оватый с 
желтыми пятными, или желтый с белыми пятнами, то початки расте- 

Иний, полученных от посева таких зерт н. выделяются пестротой и вы- 
ргоким проценюм (48,1—85,1) ксенийных зерен (табл. 9). Сравнитель
но мало типично материнских (2,6—29.5) или отцовских зерен 
('.О -39,3) в початках гибридных растений Р։. полученных при посеве 
к енийных зерен Ро (табл. 9).
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В другой комбинации, где материнским компонентом являлся 
сорт Стерлинг, при анализе помазков растений Г-\ наблюдается сле
дующая картина (табл. 10). При посеве материнских зерен в почат
ках, правда, получается разнообразие зерен, но сравнительно больше 
материнских (41,6—55.5%) и меньше отцовских (4,7—19,8%;. Как и 
в предыдущей комбинации, большое разнообразие при посеве дали

Таблица 10
Разнообразие в гибритном потомстве в Б։ (при разной длине рылец) 

при межсортовом скрещивании Стерлинг X Северо-Кавказская желтозерная 1 
1957 г.

Описание исходного материала
материн

ских

Из них ®/о зерен

отцов
ских

Белый зубовидный ....................
Желтый зубовидный.................
Белый гладкий .........................
Белый с желтыми пятнами • • 
Желтоватый.................................
Желтый гладкий....................
Белый зубовидный . . . . . 
Желтый зубовидный.................
Белый с желтыми пятнами 
Желтый гладкий........................
Белы ։ гладкий • . • • . • • 
Белый зубовидный ....................
Желтый зубовидный • . • • • 
Белы։։ зуб< видный.................
Желтый гладкий.....................
Белы । с желтыми пятнами • • 
Желтоватый.................................
Желтый зубовидный • • • • 
Белый зубовидный ................
Желтый гладкий.........................
Желты։։ с белыми пятнами

180 
221 
187 
23»з 
271 
128 
218
224 
212 
143 
267 
207 
191
207 
165
1 5 
197 
186 
2.56 
182 
216

5,к
61.6

9.7
2.3

32.6 
к.о

10.4
26,9
55.5
6,7

54,8
7.2
3.7
5.8
3.2

43.6
7.7
5.5

6.6
42.0

9.3
12.1
72.0
19,8
30.8

80.6
4,8
6,1

43 4
10,5
55.9
5.1

15,7
28.5

4.7
45 3
33,3

51.8
52.2
20,7
85.2
78.2
25,7
47,6
61.2
89,0
9.0

68,3

ксений- 
ных

38,4
49.9
34.7
36.9
91,2
78.5
68.3
51 .7
47,0
61,2

ксенийные зерна 1%. Это представляет особый интерес, потому что 
внешние признаки зерен, как, например, цвет и пятна в эндосперме, 
видимо, также передаются по наследству, причем в этом случае по
лучаются как зерна подобные исходному материалу, так и материн
ского и. и отцовского типа. Одновременно зерна, которые внешне в 
1;о по цвету, форме и строению эндосперма были типично материнскими 
или отцовскими, в первом гибридном поколении дали также растения, 
в початках которых мы видим зерна типично-исходного компонента, 1 
ксенийною и тина другою родительского компонента. Таким обра
зом, при гибридизации часть признаков родительских компонентов 
остается как бы в рецессине. В дальнейшем они проявляются только 
при благоприятных условиях,

В реципрокной комбинации Северо-Кавказская желтозерная IX 
Стер инг наблюдается совершенно другая картина. При посеве зерен 
Во. которые в основном были светло-желтого цвета, в потомстве по
лучились растения, в початках которых в основном преобладают зер
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на материнского типа (табл. 11). Эго особенно проявляется в вариан
тах, где опыленные рыльца кукурузы имели 7, 9 и 15 см длины. 
Очень малое количество ксенийных зерен в вариантах опыления ры
лец длиной 11 и 13 см (11,8 — 17,7%); зерна отцовского типа не полу
чаются. Видимо, в этой комбинации, где Северо Кавказский желтозер
ный сорт является материнским компонентом, желтый цвет и крем
нистая консистенция являются доминирующими.

Таблица I I
Разнообразие в гибридном потомстве в Р։ (при разной длине рыльца) 

при скрещивании сортов Северо-Кавказская желтозерная 1 X Стерли»։!
1957 г.

Описание исходного материала
материн

ских

Из них •/» зерен

отцов
ских

кссиий- 
ных

7
9

11
13
15

Светло-желтые кремнистые гладкие 493
289
246
215
186

100
100
82,3
88,2

100

17,7
11.8

В комбинации Воронежская 7бХБелозерная 10, а также при ре
ципрокных скрещиваниях этой комбинации (табл. 9 и 12). большой раз
ницы по характеру наследования признаков родительских компонентов 
в гибридном потомстве не наблюдается. Тип зерен в Ро в основном со-

Таблица 12
Разнообразие в гибридном потомстве в Б։ (при разной длине рыльца) 

при межсортовом скрещивании Воронежская 76 X Белозерная 10 
1957 г.

I

Из них % зерен

Описание исходного материала
г*

<и
материн

ских
отцов
ских

Ксении
ных

3 
3 
3
3 
3
7 
7
7 
7
7 
7

11 
11
11 
11
11 
и
11

Белый глаткий.....................
Белый с желтыми пятнами
Светло-желтый.....................
Желтый гладкий.................
Желтый с белыми пятнами 
Желтый гладкий • •
Белый гладкий .....................
Беловатый .............................
Желтоватый.............................
Желтый с белыми пятнами 
Белый с темными пятнам»։ • 
Жел гый гл 1дкий....................
Белый гладкий....................
Светло-желтый.....................
Беловатый • 
Желтый.....................................
Желтый с белыми пятнами 
Белый с желтыми пятнами

211
203
219
197
209 
236
246 
155 
223
278 
121
286 
250 
190
216 
295
251

11.7
8.8

42.0
43.1
39.7
38,9
5.2

16.1
12.1
2ч,4
18.5
31.8
10.4
38.3
36.1
27.7
9.9

'■12.8

65,8
35.4
5.4
5.0
7.1
5.0

52.9
5.8
6.2
1.7
9.6
4.1

47,2
9.4

11.5
7.1
5.1

10.4

I
1 22.5
| 55.8

52.6
51.9
53.2
56.1
41.9
78.1
81.7
68.9
71,9
64.1
42,4
52.3
52.4
65.2
85.0
76.8

Известия XIV. № 3-2

<и
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хранен и в Е1։ Представляет интерес, что независимо от того, явля
ется ли Белозерная 10при скрещивании материнским или отцовским ком
понентом, комбинационные свойства данного сорта настолько сильны, 
чго при всех случаях они доминируют. Что касается потомства ксе- 
нийных зерен Ео, то в как и в других комбинациях, они дают 
большое разнообразие и разница между этими зернами в разных ва
риантах, т. е. при опылении рылец различной длины, почти не на
блюдается. Нас интересовал также вопрос, как отражается возраст 
генеративных органов на количестве зерен початков в первом гиб
ридном потомстве.

В комбинации Белозерная ЮХВоронежская 76 сравнительно
меньше зерен в початках, полученных от посева материнских 
(111 — 190) и сравнительно больше от посева ксенийных зерен(199—285), 
(табл. 9).

В комбинации Стерлингу Северо-Кавказская желтозерная 1 срав-
нительно мало зерен у початков, полученных при посеве зерен от
цовского типа, т. е. желтых гладких (128—182 зерен), (табл. 10). 
Несравненно больше зерен в початках, полученных от посева зерен 
1;0 материнского типа, т. е. белых зубовидных (180—25Ь), (табл. 10). 
Початки, полученные у гибридных растений первого поколения, при 
посеве ксенийных зерен Бо, в основном отличаются своей крупностью 
и количеством зерен (таил. 10).

Интересное явление получается в комбинации Северо-Кавказ
ская желтозерная 1ХСтерлинг. Здесь в первом гибридном поколении 
зерен больше в початках тех растений, которые получились при опы
лении рылец длиной 7 см (493 зерна). Чем длинее рыльца при опы
лении, тем меньше количество зерен в початках первого гибридного 
потомства, так, например, при 13 см имеется 215 зерен, при 15 см.— 
196 зерен и г. д. (табл. II). Здесь есть определенная закономерность, 
связанная с длиной рылец, чго не особенно ярко было выражено 
в предыдущих комбинациях.

В комбинации Воронежская 76Х Белозерная 10 интересно то, что 
примерно во всех случаях в початках получается в среднем одинако
вое количество зерен (табл. 12).

Нами было изучено также и наследование признаков родитель
ских компонентов во втором гибридном поколении тех же комбина
ций. Эти данные дополняют и подтверждают те же закономерности, 
какие были получены в год опыления, т. е. в Ео и в первом гиб
ридном поколении.

В комбинации Белозерная ЮХВоронежская 76 получается инте
ресное явление. Чем короче рыльца при опылении, тем в Е2, при по
севе материнских зерен -Е։ получаются растения, в початках которых 
сравнительно меньше зерен материнского типа. Чем длиннее рыльца 
при опылении, тем количество зерен материнского типа увеличшает- 
ся в гибридном поколении. Гак, в варианте, где длина рылец состав
ляет 3 см, количество материнских зерен (при посеве такого же ис- 
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ходкого материала) составляет 38,5%, в варианте 7 см—43,8, а в ва
рианте 11 см—72,4%. При свободном переопылении у этих же гиб
ридных растений сравнительно мало получаются материнские и боль
ше ксенийные зерна.

При изучении поколений, полученных от материнских зерен от 
принудительного опыления, получаются примерно такие же данные, с 
той лишь разницей, что в Е։ больше всех (83,8%) зерен материнского 
типа получается в варианте рылец длиной 7 см, тогда как при опыле
нии рылец длиной 3 см получается 72,8%, а при II см-59,5% (табл. 
9). По сравнению с Р։, в Е2 как будто меньше разнообразия в зернах, 
во всяком случае зерна чисто материнского типа не обнаруживаются. 
Ксенийные зерна во всех вариантах опыления дают большое разно
образие, и между этими вариантами пег каких-то особых различий.

В комбинации (при принудительном опылении!, г ле мате
ринским компонентом является белозерный сорт Стерлинг в при 
посеве материнских зерен получаются растения, в початках кото
рых преобладают материнские зерна. При свободном переопылении 
растений этих же комбинаций как при посеве материнских, так и от
цовских зерен в потомстве преобладают ксенийные зерна. Это также 
показывает, насколько расшатана наследственность этих растений, что 
при свободном переопылении они избирают всякую пыльцу соседних 
растений, кроме своего или растения данного варианта, или хотя бы 
отцовского или материнского сорта. Что касается ксенийных зерен, 
то здесь так же, как это было и в других комбинациях, получается 
большое разнообразие зерен; в отдельных случаях сравнительно боль
ше отцовских, в других материнских, а в основном все-таки преобла
дают ксенийные зерна. В комбинации Северо-Кавказская желтозер
ная 1ХСгерлинг, в Е2 (при посеве материнских зерен), как это было 
и в Р։, преобладают также зерна материнского типа, и в отличие от 
предыдущих комбинаций, это видно не только в поколении, получен
ном при принудительном скрещивании, нои при св< бодном переопы
лении. Одновременно, как и н предыдущих комбинациях, наблюдает
ся частичная разница и в вариантах опыления, при разной длине ры
лец. Когда эти данные сравниваем с данными комбинации Стерлинг X 
Северо-Кавказская желтозерная 1, то видно, что даже во втором гиб
ридном поколении, в том случае, когда сорт Северо-Кавказская жел
тозерная 1 является материнским компонентом, то сильнее передает 
свои свойства гибридному потомству, чем когда является отцовским 
компонентом.

В комбинации Воронежская 7бХБелозерная 10 при посеве мате
ринских зерен в Р2 получаются початки, в которых часть зерен ти
пично такая же, как и исходный материал. Однако количество этих 
зерен даже в наилучших случаях не доходит до 50%. Так, больше 
всех типично материнских зерен (при посеве такого же. исходного 
материала) получается при опылении рылец длиной 7 см (42,1%), 
сравнительно меньше при длине рылец 3 (36,3%) и 11 см (26,9%).
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При свободном переопылении растении этих же вариантов полу, 
чается большой процент ксенийных зерен (96,3—100%). При сво
бодном переопылении расшатанные гибридные растения кукурузы, ви
димо, больше избирают чужую, чем типичную для данного сорта 
пыльцу. Если количество материнских зерен было больше в вариан
те. когда длина рыльца 7 см (при посеве материнских зерен), то ко
личество отцовских зерен (также при посеве отцовских зерен) намно
го больше при длине рыльца 3 (88,3%) и И см (87,8%) и меньше 
в варианте 7 см (54.9%). Несомненно, здесь есть какая-то связь. Не
смотря на то, что в обоих случаях были посеяны типичные зерна, 
однако, как показывают вышеприведенные данные, в гибридных по
чатках Е2. увеличение одного типа зерен сопровождается уменьше
нием другого типа, что также показывает, насколько долго сохра
няется влияние возраста репродуктивных органов в год опыления на 
гибридное потомство кукурузы. Как в поюмстве материнских, так 
и отцовских зерен, у свободно переопыленных растений большинство 
зерен ксенийного типа (77,2 —90,6%). У гибридных растений кукуру
зы с расшатанной наследственностью избирательность проявляется к 
пыльце чужих сортов. Что касается потомства ксенийных зерен, то 
необходимо указать, что в початках получаются всевозможные раз
нообразия. Большой процент составляют ксенийные и сравнительно 
маленький отцовские или материнские зерна. Сравнительно больше 
ксенийных зерен получается также при свободном переопылении. 
Здесь не приходится говорить о закономерностях влияния разных ва
риантов, так как во всех случаях получаются примерно одинаковые 
данные.

Как общая закономерность отмечается, что количество зерен в 
початках Ег в среднем больше при свободном переопылении. Видимо, 
в этом случае были наибольшие соответствующие условия для селек
тивного, избирательного оплодотворения, чем при принудительном 
однократном опылеуии. Что касается зерен, полученных в початках 
растений разных вариантов, то трудно сказать когда, при какой зре
лости рылец, получаются наилучшие результаты.

В Е2, в особенности если учесть, что каждый вариант имеет 
потомство разных типов зерен, выявление гетерозиса (при среднем ко
личестве зерен), имеющегося в % и Ер как бы сглаживается. В одних 
комбинациях лучшие, наполненные початки получаются в одном ва
рианте, в других комбинациях—в других. Здесь смешиваются и сор
товые признаки, качество пыльцы при опылении, состояние репро-’1՜ 
дуктивных органов в год опыления, а впоследствии в Е'։ и разные 
условия, которые трудно предвидеть как при принудительном скрещива
нии, так и при свободном переопылении. Совокупность многообразно
го влияния внешних и внутренних условий в процессе оплодотворе
ния обязательно проявляется и в последующих поколениях. В этом
и заключается многосторонность и сложность процесса оплодотворе
ния, где в отдельных случаях мы полностью наблюдаем признаки в 
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гибр. тном потомстве в той же форме, что и у родительских компонен
тов, в других случаях —в каких-то новых формах, в новом сочетании 
с другими признаками, иногда в слитном, иногда в виде мозаично 
расположенных пятен в эндосперме и кожуре зерна и т. д.

Процесс оплодотворения — один из сложнейших процессов в 
жизни растений, и он не только обязательно влияет, но и управляет 
наследованием признаков и свойств родительских компонентов в 
ибридных потомствах.

Кафедра дарвинизма и генетики 
биологического факультета 

рсванского государственного университета
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Լ, ստ աղվում են վ՚ոբր ւ? հալրական տիպի հատիկներ9 Մլուսնե֊
րր կամ Հ>սենրսլին տիպի են, կամ մալրականւ Սաեր(ինէք X 11եվեէքո֊ հավկաղ֊ 
սկալտ մերոողլորնալա I կոմրինադիտլում մա քրէսկտ հ հատի!լ1ւերի թիվ(9 շս» տ 
•իորր Լ, դերակշոսէմ են ըսենլալին ե հալրտկան տիպի հատիկներ ունեցող 
կո*1րերրէ IIե ե րո • հւսվկսէ ղ սկէս/ա </ե ք Ա9Ո դ (որնտրս 1 Ստերլինդ կոմ րինտցիա֊ 
(ում քիոջոտման տարում ստացվում են միալն յ^սենլտլին տիպի հատիկներ, 
իսկ 1Լորոնեէէսկարս 76 ^ելոդլորնալա 10 կոմրի^էացիալում Հատիկների մեծ 
մ ասր (60 ^6°^}) հալրական տիպի են9

IIտդմնւսրտնէսկան ոււ»ումնասիրսւքԺլու^ւներից պարդվել / / աւր 3

որ րեղմնտվորման պրոդեսր վաղահաս սորտերի մոտ չատ ավելի արադ Լ

ли и էէ»

III
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Г. Г. СТЕПАНЯН

ВЛИЯНИЕ НАТУРАЛЬНОГО ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА 
НА СЕКРЕТОРНУЮ И ПЕРИОДИЧЕСКУЮ ФУНКЦИИ 

ИЗОЛИРОВАННОГО ЖЕЛУДОЧКА ПО ПАВЛОВУ

В наших ранних исследованиях мы изучали влияние натурально
го, искусственного и нейтрализованного желудочного сока на секре
торную функцию слюнных желез у собак, моторную, секреторную и 
периодическую функцию желудка азофаготомированных собак и со
бак с басовской фистулой.

В данной работе мы задались целью изучить влияние натураль
ного желудочного сока на секреторную и периодическую функцию 
изолированного желудочка по Павлову при пероральном, подкожном 
и внутривенном его введении.

Наши исследования в этом направлении на кроликах и порося
тах дали положительные результаты. При добавлении желудочного 
сока к корму этих животных как у кроликов, так и у поросят за 
1 — 1,5 мес. было отмечено прибавление в весе от 30 до 50° 0. Мы по
лагаем, что в этих сложных процессах пищеварения и обмена актив
ное участие принимают и соки пищеварительных желез, в том числе 
и желудочный.

Работами некоторых ученых (Разенков, Синещеков и др.) ста
новится ясным то благотворное стимулирующее влияние, которое ока
зывает натуральный желудочный сок на организм животных.

Наши предварительные исследования показали, что в натураль
ном желудочном соке как у собак, так и у сельскохозяйственных жи
вотных, кроме известных из литературы веществ, имеются аминокис
лоты, микроэлементы и ряд витаминов, которые, безусловно, играют 
важную роль в организме. Этот вопрос приобретает особое значение 
с точки зрения кормления животных.

Под опытом были 4 собаки—самцы, весом от 16 до 20 кг. Корм
ление, уход и содержание были одинаковыми для всех собак. Фисту
ла желудка накладывалась по методу Басова, а изолированный же
лудочек выкраивался по методу Павлова.

Натуральный желудочный сок применялся подкожно, внутривен
но и перорально. Содержимое желудка и изолированного желудочка 
собиралось через каждые 15 мин. в течение 2 ч. В этих порциях оп
ределялись: количество сока, кислотность и переваривающая сила. 
Периодическая деятельность изолированного желудочка записывалась 
системой водно-воздушной передачи на закопченной поверхности ки
мографа.
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Для выяснения влияния натурального желудочного сока на сек
реторную и периодическую функцию изолированного желудочка под
кожно в области крупа вводился сок в разведениях 1 :3 и 1:4 с во
дой, велось наблюдение за выделением сока из павловского желудоч
ка и кривой периодической деятельности изолированного желудочка 
вне пищеварения. I , |.4

При этом получились следующие данные. Так, например, если 
у собаки Спокойная за 8 дней в норме выделилось 600 мл сока с pH 
6 и переваривающей силой 4 мм по Метту, то при подкожном введе
нии натурального желудочного сока в разведении 1:4 с водой в ко
личестве 5 мл выделилось 84$ мл сока с pH 3,5—6 и перевариваю
щей силой 7 мм по Метту.

Как видно из этих данных, подкожное введение натурального 
желудочного сока в разведении 1 :4 вызывает усиление выделения 
сока и повышение активности фермента пепсина. В pH сока в норме 
особых изменений не наблюдается, после введения сока наблюдается 
некоторое его снижение.

В общих физиологических показателях отмечается некоторое ко
лебание՜ в отношении пульса и дыхания. В норме, до введения желу
дочного сока, пульс 78 82, после введения —74 —96, дыхание соответ
ственно - 16—22 и 12—14 в минуту. Что касается температуры, то она 
более постоянна и особых отклонений нет. Пульс и дыхание прихо
дят к норме через 3—4 ч.

Подкожное введение натурального желудочного сока вызывает 
изменение также и периодической деятельности. Если натуральный 
желудочный сок вводится в период работы—голодных сокращений—, 
то эти сокращения прекращаются, а на поверхности кимографа запи
сывается прямая линия и спустя 2—3 ч. период работы восстанавли
вается. Если же сок вводится в период покоя, то период работы 
сильно задерживается.

Ниже приводят^։ кривые гастрограмм, показывающие эти изме
нения.

Рис. 1. Изменение периодической деятельности желудочка.

Па другой собаке (Буйная) мы испытали влияние натурального
желудочного сока при подкожном и внутривенном его введении. Для
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Рис. 2 Изменение периодической деятельности желудочка.

Рис. 3. Изменение периодической деятельности желудочка.

определения нормы в течение 3 дней по 2,5 ч., через каждые 15 мин. 
собирался желудочный сок с определением его pH. Затем подкожно 
вводился натуральный желудочный сок из расчета 0.2 мл на кг жи
вого веса (3,2 мл жел. сока-֊֊6,8 мл воды, всего 10 мл). За 3 дня в 
норме было собрано из павловского желудочка 13,3 мл желудочного 
сока с pH 5—6. После подкожного введения натурального желудоч
ного сока за 2.5 ч. выделилось 20,8 мл сока с pH 4,5.

Как видно из этих данных, подкожное введение натурального 
желудочного сока н количестве 10 мл с водой стимулирует секрецию 
маленького желудочка с некоторым снижением его pH, что согла
суется с данными, полученными на собаке Спокойная.

Затем этой же собаке натуральный желудочный сок вводился 
внутривенно в разных количествах с одновременным изучением карти
ны крови. Например, при внутривенном введении 10 мл натурального 

V желудочного сока в разведении с водой (из расчета 0,2 мл желудоч
ного сока на кг веса) за 2,5 ч. выделилось 2,3 мл желудочного сока 
с pH 2,5—5. При внутривенном введении 16 мл желудочного сока в 
разведении 1:4 с водой из павловского желудочка выделилось 37 мл 
желудочного сока с pH 2,5-6. Тем же способом введение на сле
дующий день 10 мл натурального желудочного сока в чистом виде 
дало 4,5 мл сока с pH 5—6.

Как было сказано выше, нами изучалась 1акже картина крови, 
предполагая, что введение натурального желудочного сока может



28 Г. Г. Степанян

вызвать гемолиз крови. При этом нами изучалось: количество эритро
цитов. лейкоцитов, процентное содержание гемоглобина и ретикуло
циты Кровь бралась как до введения, так и после введения желудоч
ного сока, спустя 15 — 20 мин.

Ниже приводятся данные влияния возрастающих доз натураль
ного желудочного сока при внутривенном его введении. До введения 
натурального желудочного сока у собаки Буйная (опыт № 10 от 
9.VII с6 г.) пульс-62, дыхание 28, температура 38количество эри
троцитов—5,6 млн., лейкоцитов—8,8 тыс., гемоглобина—74°/0, ретику
лоцитов- 0,2° 0.

После введения 8 мл чистого желудочного сока из расчета 
0,5 мл на кг живого врса в течение 2 ч. у той же собаки получили 
3,6 мл сока с pH 6, пульс—78, дыхание—34, температура —38,1, коли
чество эритроцитов—4,1 млн., лейкоцитов —7,4 тыс., гемоглобина- 
630 0, ретикулоцитов-0,1%. Как видно из этих данных, после введе
ния 8 мл натурального желудочного сока наблюдается некоторое уве
личение пульсовых ударов, дыхательных движений и снижение вы
шеуказанных показателей крови. Следует отметить, что через неко
торое время эти показатели выравниваются, а через 2—3 дня превос
ходят данные нормы.

Для большей убедительности приводятся данные опыта следую
щего дня (опыт № 11 от Ю.УП 56 г.). Внутривенно было введено 
16 мл натурального желудочного сока из расчета 1 мл на кг веса.

До введения натурального желудочного сока из павловского 
желудочка сок не выделился, пульс—102, дыхание—26, температу
ра 38.7 , количество эритроцитов—4,8 млн., лейкоцитов 10,2 тыс., 
гемоглобина —68° 0, ретикулоцитов—1,1°/0.

После введения натурального желудочною сока выделилось 
4,5 мл желудочного сока с pH —5, пульс—68, дыхание—18, темпера
тура—38,9, количество эритроцитов—5,7 млн., лейкоцитов—9 тыс., 
гемоглобина—66%, ретикулоцитов—0,8%.

В этих опытах, но сравнению с предыдущими, наблюдалось уве
личение количества эритроцитов, лейкоцитов, ретикулоцитов и неко
торое снижение процента гемоглобина.

Той же собаке на третий день опыта (опыт № 12 от 12.IV 56 г.) 
был введен натуральный желудочный сок внутривенно в количестве 
32 мл из расчета 2 мл па кг веса. До введения натурального желу
дочного сока из павловского желудочка сок почти не выделился, 
пульс 94, дыхание—20, темпера гура 38,9 , количество эритроцитов— 
.> млн., лейкоцитов—14,8 тыс., гемоглобина -65%, ретикулоцитов — 
1.3%.

После введения натурального желудочного сока из павловского 
желудочка выделилось 6 мл сока с. pH —5, пульс—84, дыхание- 
32, температура—38,9 , количество эритроцитов 4,6 млн., лейкоцитов- 
11,8 тыс , гемоглобина—65%, ретикулоцитов—1,2%.
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Как видно из этих опытов, внутривенное введение натурального 
желудочного сока нс вызывает резких изменений в морфологической 
картине крови, а некоторое отклонение от нормы вскоре восстанав
ливается. Значительное увеличение количества лейкоцитов указывает 
на мобилизацию защитной функции организма.

Таким образом можно отметить, что под влиянием натурального 
желудочного сока при подкожном п внутривенном его введении в 
соответствующих разведениях и количествах наблюдается некоторая 
стимуляция секреции сока из павловского желудочка и лейкоцитов.

На собаке Рекс мы решили изучить функцию павловского же
лудочка в связи с функцией большого отдела желудка. Поэтому бы
ла наложена басовская фистула и сделана операция изолированного 
желудочка по Павлову. Нами изучалось влияние натурального желу
дочного сока на секрецию павловского желудочка при даче его че
рез рот с хлебом и при подкожном и внутривенном его введении

Для определения исходного фона ежедневно к 200 г белого хле
ба добавлялось определенное количество воды (17, 34 и 100 мл) и 
после трех-четырехкратного повторения этого опыта вода заменялась 
натуральным желудочным соком.

Как при даче хлеба с водой, так и при даче натурального же
лудочного сока определялись следующие показатели: количество вы
делившегося желудочного сока из павловского желудочка через каж
дые 15 мин. в течение 2 ч. кислотность, pH, переваривающая сила 
сока, температура, пульс, дыхание и общее состояние животного.

Полученные этим путем данные показывают следующее.
Если при даче 200 г белого хлеба, смоченного 17 мл воды, (из 

расчета 1 мл на кг веса) в течение 2 ч. в трех опытах в среднем вы
делилось из павловского желудочка 5,6 мл желудочного сока со сво
бодной кислотой 1,3, связанной — 0,12, общей кислотностью—1,5, 
pH—3,5 и переваривающей силой —9 мм по Метту, то при кормлении 
собаки 200 г белого хлеба, смоченною 17 мл натурального желудоч
ного сока, также в трех опытах в среднем получилось: количество 
выделившегося сока — 48 мл, со свободной кислотой —1,3. связанной 
0,2. общей кислотностью 1,6, pH—2,5 и переваривающей силой 7 мм 
по Метту.

При добавлении к 200 г белого хлеба 34 мл натурального же
лудочного сока количество выделившегося сока за 2 ч.—3,9 мл, 
со свободной кислотой—1,2, связанной— 0,2, общей—1,4, pH —3 и пе
реваривающей силой —10,4 мм по Метту.

При добавлении к 100мл натурального желудочного сока к 
200 г белого хлеба из павловского желудочка за 2 ч. выделилось 
4,8 мл желудочного сока со свободной кислотой —1,2, связанной—0,2, 
общей —1,5, pH—2,1 и переваривающей силой —9 мм по Метту. Ла
тентный период секреции под влиянием желудочного сока примерно 
в два раза продолжительнее, чем с водой (2:4),
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Из приведенных данных видно, что у собаки Рекс при даче же
лудочного сока с хлебом в секреции павловского желудочка особых 
сдвигов не наблюдается, за исключением некоторого увеличения пере
варивающей силы сока и укорочения латентного периода.

Далее мы решили на фоне кормления хлебом, смоченного же
лудочным соком, ввести одновременно под кожу 8,5 мл желудочного 
сока из расчета 0,5 мл на кг веса и проследить за теми же показа
телями, что и в начале опыта. При этом получили: количество выде
лившегося желудочного сока в среднем 3—4 мл, свободной кисло
ты—1,1, связанной 0,1, общей —1,2, pH—2, переваривающей силы— 
7,3 мм по Метту, а/

В следующем повторном опыте через 2 дня на собаке Рекс вме
сто желудочного сока применялась вода (8.5 мл). При этом коли
чество желудочного сока -5,1 мл, свободной кислоты—1,1, связан- 
ной—0,1, общей —1,2, pH 2, переваривающей силы —4,4 мм по Мет
ту. Как видно из этого опыта, при введении под кожу желудочного
сока получается уменьшение количества желудочного сока по срав
нению с водой и, наоборот, повышение переваривающей силы.

Для изучения влияния искусственного желудочного сока той же 
собаке в тех же условиях производилось исследование секреции же
лудочного сока как до введения, так и после него.

До введения искусственного желудочного сока в течение 1 ч. 
выделилось сока 5,7 мл, со свободной кислотой —1,2, связанной—0,1, 
общей —1,3, pH —3, переваривающей силой-6 мм по Метту.

После вне. ения 8.5 мл искусственного желудочного сока в те
чение 1 ч. выделилось 2,5 мл, желудочного сока, в кислотности осо
бых изменений не наблюдалось, pH—3,5, переваривающая сила — 
8,1 мм по Метту.

В этих опытах мы имели обратную картину по сравнению с 
опытами при даче натурального желудочного сока и волы. Наблюда
лось уменьшение количества выделившегося желудочного сока (2,5 мл) 
и, наоборот, усиление переваривающей силы сока (8,1 мм).

Чтобы получить определенное представление о влиянии нату
рального желудочного сока в разных комбинациях на секреторную 
функцию желудочка, мы решили продолжить эти опыты на собаке 
Белка.

Полученные на этой собаке данные оказались почти аналогич
ными с данными, полученными на собаке Рекс. Например, при 
трехкратной даче 200 г белого хлеба, смоченного 100 мл воды, ко
личество выделившегося из павловского желудочка желудочного со
ка в среднем (от 3 опытов) равнялось 5 мл, свободной кислогы--0,4, 
связанной -0,2, общей—0,6, pH—4, переваривающей силы-9 мм по 
/Летту. . - .

При трехкратной даче 200 г белого хлеба, смоченного 100 мл 
натурального желудочного сока, количество выделившегося из пав
ловского желудочка сока в среднем (от 3-х опытов)—3,6 мл, свобод
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ной кислоты—0,5, связанной —0,1, общей—0,6, pH—2,5, перевариваю
щей силы—7 мм.

Как видно из этих данных, у этой собаки натуральный желу
дочный сок с хлебом при даче через рот вызывает некоторое тормо
жение секреции как в отношении количества, так и переваривающей 
силы.

При подкожном введении 9 мл желудочного сока из расчета 
0,5 мл на кг веса получается наоборот. Так, например, до введения 
натурального желудочного сока из павловского желудочка за час вы
делилось 1,6 мл, общей кислотности —1,1, свободной— 0,9. связанной -- 
0,2, pH—3, переваривающей силы —9 мм. После введения натураль
ного желудочного сока количество выделившегося сока —3 мл» сво
бодной кислоты —0,8, связанной—0,2, обшей—1,0, pH ֊2,5, перевари
вающей силы —10 мм.

Повторные опыты ла этой же собаке в том же порядке подтвер
дили полученные ранее данные. Количество желудочного сока в те
чение часа до введения желудочного сока под кожу--0,9 мл, кис
лотность почти та же, что и в первом опыте, pH —5, перевариваю
щая сила—11 мм. После же введения 9 мл желудочного сока под 
кожу— количество желудочного сока—3,1 мл, pH—2,5, перевариваю
щей силы —14 мм по Метту.

Результаты этих опытов при подкожном введении натурального 
желудочного сока показывают, что при этом способе введения сока 
у собаки Белка секреция изолированного желудочка увеличивается, а 
переваривающая сила повышается.

В дальнейших наших опытах мы решили испытать влияние на
турального желудочного сока на секрецию павловского желудочка 
путем внутривенного его введения из расчета 0,5 мл на кг веса.

Средние данные трехкратного внутривенного введения натураль
ного желудочного сока собаке Рекс ։8,6 мл) показали также некото
рое увеличение количества выделившегося из павловского желудоч
ка желудочного сока и повышение переваривающей силы фермента 
пепсина.

Так, если до введения желудочного сока количество выделивше
гося желудочного сока в первом часу было 1,7 мл, pH—3, перевари
вающей силы-7,6 мм, то после внутривенного введения —количество 
выделившегося сока —2,4 мл, pH —2,8. переваривающая сила —12 мм 
по Метту, латентный период желудочной секреции—до введения со
ка—4 мин., после введения—2 мин.

Как видно из приведенных данных, внутривенное введение на
турального желудочного сока вызывает некоторое усиление секре
торной деятельности павловского желудочка и повышение активности 
фермента пепсина.

Следую ним этапом нашей работы было изучение влияния нату
рального желу точного сока на периодическую деятельность желудка 
и павловского желудочка на этих же собаках.
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Ввиду того, что полученные на подопытных собаках данные од
нотипные, го считаем целесообразным привести данные и кривые на 
одной собаке Рекс.

Ниже приводятся кривые 4, 5, 6 и 7, показывающие периодику 
большого желудка и маленького изолированного желудочка по Пав
лову в разных условиях их деятельности (опыты С. Авакяна и Е. Тер- 
терян). , ՝ ’

Как видно из этих кривых, натуральный желудочный сок дей
ствует тормозящим образом на периодическую деятельность большо
го желудка и маленького желудочка по Павлову. Действие натураль
ного желудочного сока проходит через 2—3 ч. после его введения
подкожно или внутривенно и зависит от количества введенного же
лудочного сока.

После установления влияния натурального желудочного сока на 
периодику большого желудка и маленького желудочка по Павлову, 
мы заинтересовались вопросом влияния фактора питания на периоди
ку маленького желудочка.

С этой целью во время опыта, в момент появления начала го
лодных сокращений мы кормили животного и записывали изменения в 
периодике на поверхности кимографа.

Ниже приводятся кривые 8 и 9 собаки Боре, показывающие из
менения периодической деятельности маленького желудочка под 
влиянием пищи (данные С. Авакяна).

Как видно из этих кривых, кормление на фоне голодных сокра
щений изолированного маленького желудочка по Павлову прекращает 
периодику маленького желудочка. Начинаются быстрые однотипные 
продолжительные тонические сокращения, что бывает в нормальных 
условиях при пищеварении.

Наши опыты подтверждают положение И. П. Павлова о том, 
что маленький изолированный желудочек является отражением болы 
шею отдела желудками чго все виды раздражений, поступающих как 
рефлекторным, так и гуморальным путем, оказывают одновременное 
и одинаковое влияние на оба отдела желудка.

Выводы

1. Подкожное введение натурального желудочного сока в разве
дении 1 :4 в количестве 5 мл усиливает секрецию и переваривающую 
силу сока маленького изолированного желудочка по Павлову. В pH 
сока после введения натурального желудочного сока наблюдается не
значительное снижение кислотности, что быстро восстанавливается.

2. Температура животного не меняется, пульс и дыхание после 
введения натурального желудочного сока несколько меняется в сто
рону снижения, но через 3—4 ч. приходят в норму.

3. Подкожное и внутривенное введение натурального желудочного 
сока вызывает задержку или полную остановку голодных сокраще-
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Рис. 4 Норма периодики голодных сокращений и покоя желудка собаки Рекс.

Рис. 5 Норма периодики голодных сокращений и покоя изолированного 
желудочка по Павлову.

Рис. 6. Одновременная запись голодных сокращений и покоя обоих отделов желудка.

Рис. 7. После внутривенного введения натурального желудочного сока наступила 
торможение.

Известия XIV, № 2—3
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ний изолированного желудочка по Павлову. Если натуральный же
лудочный сок вводится в период покоя изолированного маленького 
желудочка, то период голодных сокращений сильно задерживается и 
восстанавливается через 2 —3՝ч. после введения.

4. При подкожном и внутривенном введении натурального желу
дочного сока в соответствующих разведениях в морфологической кар
тине крови особых изменений не наблюдается. Некоторое снижение 
отдельных показателен после введения натурального желудочного со-

«/•Л * • * > » • - • <|

Рис. 8. 9. Изменение периодической деятельности маленького желудочка под 
влиянием пищи.*

ка быстро восстанавливается и даже превосходит исходные данные, 
что указывает на некоторую стимуляцию их и усиление защитной 
функции организма.

5. При кормлении собаки хлебом, смоченным желудочным со
ком, количество выделившегося сока из маленького желудочка 
уменьшается и переваривающая сила сока снижается.

6. При введении натурального желудочного сока из расчета 4 
0,5 мл на кг веса на ((тоне кормления наблюдается увеличение коли
чества желудочного сока, выделившегося из маленького желудочка, 
и повышение его переваривающей силы. Латентный период вдвое уко
рачивается.

7. Кормление на фоне голодных сокращений маленького изоли
рованного желудочка прекращает его периодику. При этом начина
ются быстрые однотипные продолжительные тонические сокращения.
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8. Маленький изолированный желудочек является отражением 
большого отдела желудочка и все виды раздражений, поступающие 
рефлекторным или гуморальным путем, оказывают одновременное 
влияние на оба отдела желудка.
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րով ներար ԿԿՒ ս ասա (յ ով լան d եկ

9ա[Ւն կծ կումնե ր ի կանդ։ Եթե րնական илпш

դված ստամո քսիկի բար 
ահլութր ներմուծվում է

d եկա սացված սաամ որս իկի մե ջ դադարի շրջանում 9 ապա քադցալին կծկում- 
նե ր ի շրջսէ^/ն ուժեղ արդե լակվու d է9 և ալն վ ե ր ական դն վ ու մ է ներարկելու у

հ լա թի հա մ ա պաաաս մներր ենթա *

մաշկալին և նե րե րակա լին եղանակնևրուք ներարկելիս, արլան մ ո ր ֆ ո ԷՈ ւչի ական 
կաւրյ hl իք լան մեջ հաաակ փ ո փ н իաւ իք լո ւնն ե ր չեն նկ 
դանի շների փոքրիշատե իգեւլումր րնական սաամո 
*եաո9 արաղ վերականդնվոէմ է դերադանդելով նաի/Ղ 

աավում: Առանձին ք]ոլ' 
ջււահլութի ներարկու մից 
լական տվյալներին։ '1,եր-

?ինи հե ւոե ան ր Լ о լււլ ան ի ւլւք ի սրս “'սւսլանական ֆունկցիաների իւ IJ tu h ան։.5. Շանր ււտամ էէվէււահլուքժով (Ժրջված հացով կելւակրելիս պակասում է 
սւոամո րս Ւ՚ւՒՅ արաադրվող պլութի ր ան ակու թ լո ւն ր և իջնում է ն ր ил մարսեւլ-

6’. / կդ վւաշին Dt5 d/ րնական и տամ ո քսահլո ւ թ ներարկելու դեպքում, 
կերակրման ֆոնի վ(էա դիտվում է и ա ա մո քս ա\լո ւվժ ի ավե լադում ttшшdnք- 
սիկիդ, ե նրա մ արսե դնո ղ ուէք ի մեծ ադա մ։ Գաղտնի շրջանը կրկնակի չափով 
կրՍասէվում Լ։
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7. ՄեկԱԼ ս ա րրքած ս ա ամորսիկի քաղցա/ին /^<)/Հրո */Ն//Հ»/ր մամանակ կերսմր-

/ են արաղ ւ միօրինակ, երկարաւոևֆ աոնիկ կծկումներ!<ՏՀ Մ եկա սաւրքած սւոամորսիկր իրենիւյ Ն ե րկ ա լա էյն Ա Լ մ է 
մեծ հատվածի հաէե ք ին. քէո/է9Ր ^ւմւ սակի էյրւլիււնե րր մ իաժ ամ անակ

սա ամ ո ր ււ ի 
ա զդո ւ մ են

II ա ա րաժ ինն ե րի վք
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ВЛИЯНИЕ ХЛОРОПРЕНА НА ХОЛИ11ЭСТЕРАЗНУЮ 
АКТИВНОСТЬ МОЗГА БЕЛЫХ КРЫС

Сообщение 10

У рабочих на производстве хлоропрена помимо изменений со 
стороны желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, сердечно
сосудистой системы, состава крови и кожных покровов наблюдается 
весьма выраженная ваготонин, а также значительное нарушение нерв
ной деятельности |1, 2, 3]. Головная боль, тяжесть в голове, голо
вокружение, раздражительность, нарушение сна, ослабление памяти, 
рассеянность и т. и. являются частыми признаками хлоропреновой ин
токсикации.

У обследованных больных, занятых на производстве хлоропре
нового каучука, в большинстве случаев было обнаружено расстройство 
со стороны центральной нервной системы, в том числе выраженная 
неврастения и вегетативный невроз.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что хлоропрен яв
ляется далеко не безвредным промышленным ядом для организма и 
особенно для центральной нервной системы, и поэтому всестороннее 
изучение его действия на организм приобретает исключительно важ
ное значение как для выработки эффективных мер профилактики.
так и для лечения хлоропренового токсикоза.

Паши многочисленные исследования |4, 5, 6| показали, что при 
хлоропреновой интоксикации нарушаются также многие процессы об
мена веществ. В дальнейшем нами было установлено, что хлоропрен 
действует угнетающе на активность некоторых ферментов, причем 
особенно сильно понижается активность тиоловых ферментов.

Согласно литературным данным и нашим наблюдениям, одним из 
первых характерных признаков интоксикации рабочих на производстве 
хлоропренового каучука является низкое кровяное давление гипото
ния. Подобное явление у подопытных животных под действием хло
ропрена наблюдали Эттинген и сотрудники |17|, а также и другие. 
По мнению Эгтингена и сотрудников, наблюдаемое понижение кровя
ного давления обусловлено в основном расширением (возможно пас
сивным) сосудов живота.

Однако, нам кажется, что подобное объяснение далеко непол
ностью раскрывает причины гипотонии у рабочих при хлоропреновой 
интоксикации. Па основании многочисленных исследований, мы наш
ли возможным причиной гипотонии считать нарушение метаболизма 
некоторых нейрогуморов, в частности адреналина и ацетилхолина. 
Наши исследования показали, что длительное воздействие хлоропре-
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на на организм человека и животных приводит к резкому снижению 
количества аскорбиновой кислоты как в органах животных, так и в 
крови у рабочих. Количество восстановленного глютзтиона также 
снижается за счет повышения содержания его окисленной формы 
Резкое снижение в организме естественных стабилизаторов адрена
лина не могло не отразиться и на его окислении.

Поставленные в этом направлении опыты показали, что длитель
ное отравление животных хлоропреном приводит к заметному сниже
нию содержания катехоламинов в крови, при этом повышается коли֊ 
чество их дегидроформы. Не исключается также возможность образо
вания и некоторых необратимо окисленных форм, которые, как изве
стно. имеют сосудорасширяющее действие. Полученные данные поз
воляют заключить, что одним из возможных механизмов гипотонии 
при хлоропреновой интоксикации является недостаточность в катехол
аминах. У подопытных животных надпочечники увеличиваются в 
объеме и вес их повышается. Подобные изменения в надпочечниках 
у подопытных животных под действием хлоропрена наблюдал и Роу- 
бал [8], который установил дегенеративные изменения как корковой, 
так и мозговой части надпочечников. Эти изменения в надпочечниках 
приводят к нарушению его функции, что сказывается на симпатиче
ской нервной системе и снижает ее тонус.

Известно, что симпатическая нервная система играет важную 
роль в регуляции активности холинэстеразы и тем самым в количе֊ 
стве ацетилхолина. Ацетилхолин играет важную роль в процессах 
торможения центральной нервной системы. Действия ряда веществ, 
угнетающих функцию центральной нервной системы, связывают с их 
тормозящим действием на активность холинэстеразы.

В 1928 г. Платтнер и Галлер |9] и затем Бернгейм и Бернгейм 
I Ю|. Михельсон |11| и др. установили, что наркотики угнетают хо
линэстеразную активность. В дальнейшем этот вопрос весьма подроб
но изучал Михельсон 112] и установил параллелизм между действием 
различных наркотиков и их способностью угнетать холинэстеразу.

По данным В. 3. Закусона |13], хлоропрен обладает наркотиче
ским действием. Поэтому не без основания можно было предполагать 
о возможном влиянии хлоропрена на некоторые звенья ацетилхоли
нового метаболизма. С целью выяснения этого вопроса мы сочли це
лесообразным изучить активность холинэстеразы. Это диктовалось не 
только тем, что хлоропрен обладает наркотическим действием и мо
жет ингибировать активность холинэстеразы, но еще и тем, что хло
ропрен согласно нашим данным [14, 15, 16], а также Флеш и Гольд- 
стон |17], угнетает тиоловые ферменты, к которым ряд авторов при
числяет и холинэстеразу. * !

Впервые в 1939 году Нахманзон и Ледерер 118] высказали пред
положение, что для холинэстеразной активности сульфгидрильные 
группы имеют существенное значение Они показали, что холинэсте
разная активность тормозится малеиновой кислотой и окисленным
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глютатионом, способным превращать 8Н группы в 8—5 группу. Было 
установлено, что реактивы, способные более или менее специфично 
реагировать с сульфгидрильными группами, также тормозят фермен
тативную активность холинэстеразы. В дальнейшем тиоловая приро
да холинэстеразы была подтверждена Барроном и Зингером [19], 
Томпсоном [20] и др.

Одновременно с ингибиторами были найдены также активаторы 
холинэстеразы. Кизер [211 установил, что холинэстераза крови акти
вируется глютатионом. симпатолом. Нахманзон и Л еде ре р показали, 
что холинэстераза активируется восстановленным глютатионом, а так
же цистеином.

Гранцнер [22], Рубино [23|. Фроммел, Гершберг и Пикуст |24| 
и др. нашли, что аскорбиновая кислота in vitro активирует холинэсте
разу крови. В дальнейшем это положение рядом авторов отвергалось. 
Однако сравнительно недавние исследования Партени, Корняку и По
песку |25| вновь подтвердили активирующее действие аскорбиновой 
кислоты на холинэстеразную активность.

Со временем число как активаторов, так и особенно ингибито
ров холинэстеразы исключительно возросло. Среди ингибиторов ока
зались вещества, принадлежащие к различным классам органических 
соединений |26, 27 и др.]. С другой стороны, наличие таких сильных 
ингибиторов холинэстеразы, как эзерин, проэзерин, стрихнин, ди- 
изопропилфторфосфат, а также целый ряд других веществ, являю
щихся неспецифическими реагентами на сульфгидрильную группу, 
вызывало сомнения в отношении тиоловой природы холинэстеразы. 
Поэтому ряд авторов считает, что для холинэстеразной активности
имеют значение и другие функциональные активные группы.

На основании своих исследований Маунтер и Уайттекер [29|,
Марквардт [28,30], Харгривс [311 пришли к выводу, что холинэстераз
ная активность не находится r тесной зависимости от сульфгидриль-
ных групп.

Следовательно, о природе активных центров холинэстеразы, в том 
числе и роли сульфгидрильных групп, имеются противоречивые данные. 
Тем не менее для нас представлял интерес вопрос выяснения изменения 
активности холинэстеразы под действием хлоропрена, который, соглас
но нашим данным, заметно сильно угнетает целый ряд тиоловых фер
ментов. Следует также отметить, что изменения в активности холин
эстеразы представляют несомненный интерес в интерпретации опреде
ленных нервных нарушений, возникающих под действием хлоропрена.

Методика. Постановка опытов в основном такая же, как в 
предыдущих исследованиях [14, 15|. Затравка крыс хлоропреном 
производилась ингаляционным методом, при расчетной концентрации 
8 мг на литр с экспозицией 2 ч. Одна группа крыс отравлялась 
в течение 90 дней, другая —180 дней. Холинэстеразная активность 
определялась манометрическим способом в аппарате Варбурга по ме
тоду Дюбуа и Мангун |33|.
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После обезглавливания крыс, быстро извлекался мозг из черепной 
коробки, освобождался от оболочек и сосудов и на торзионных весах 
бралось 500 мг ткани. Затем навеска по частям пометалась в гомо
генизатор, содержащий I мл кребс-рингербикарбонатного буфера 
(без СаС1„) и на холоду гомогенизировалась до получения одно
родной массы. Полученный гомогенат переливался в цилиндр (объем 
20 мл) и после гомогенизации всей навески его объем буфером до
водился до 17 мл.

После энергичного перемешивания гомогената из него брался 
1,7 мл (50 мг ткани) и вносился в главное пространство сосудиков 
Варбурга, а в боковой резервуар отмеривалось по 0,3 мл 0,1 мл раствора 
ацетилхолин хлорида и по 1 мл кребс-рингербикарбонатного буфера.

Таким образом, конечный объем реакционной смеси в сосуди
ках составлял 3 мл. Для каждого опыта одновременно бралось 5—6 
сосудиков, через них в течение 5 мин. пропускалась газовая смесь 
(5% СО2 и 95% No), затем краны манометров закрывались и поме
тались в термостат при 37 . После выравнивания температуры и дав
ления во внутри сосудиков, субстрат из бокового резервуара перели
вался в главное пространство сосудика, содержащего гомогенат и в 
течение 30 мин. с пятиминутным интервалом регистрировалось коли
чество выделившегося углекислого газа. •»

Данные, приведенные в соответствующих таблицах, являются 
средними данными 5 — 6 сосудиков. Активность холинэстеразы выра
жалась количеством выделившегося СО2 в мкл в течение первых 
10 мин. для 50 мг ткани. Согласно данным Дюбуа и Мангун, холин
эстеразная активность мозга у нормальных крыс составляет в среднем 
102 мкл СО..

В наших исследованиях, как видно из данных табл. 1, актив
ность холинэстеразы мозга у контрольных крыс колеблется от 95,3 
до 123 мкл в среднем составляет 109 мкл, что хорошо совпадает с 
литературными данным^. Активность холинэстеразы мозга у подопыт
ных крыс под действием хлоропрена понижается. Как видно из дан
ных габл. 2, активность холинэстеразы мозга у крыс, находившихся 
90 дней в атмосфере 8 мг/л хлоропрена при двухчасовой экспозиции, 
колеблется в пределах 83,3 93,4 мкл СО2 и в среднем составляет 
88,6 мкл СО2. Но сравнению с контрольными крысами у этой группы 
крыс холинэстеразная активность мозга понижена на 19,3%.

Удлинение сроков отравления крыс с 90 дней до 180 приводит 
к еще большему снижению холинэстеразной активности. Однако сни
жение и у этой группы крыс выражено сравнительно слабо.

1ак, например, изданных габл. 3 видно, что холинэстеразная ак
тивность понижается в отдельных случаях до 67,8 мкл СО2. Она ко
леблется большей частью в пределах 75—85 мкл и достигает в от
дельных случаях до 90,4 мкл СО2. У этой группы крыс холинэстераз
ная активность мозга составляет в среднем 80,4 мкл СО2. а по срав
нению с контрольной группой крыс понижена на 26,8%. Таким обра-
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Таблица

Активность холинэстеразы мозга у контрольных крыс

Лата опытов

2.IV 54
3 IV-54
5.IV 54
7 IV.54
8.Г -54

10 IV.54
12.IV.54
10.\ . 54
12-V. 54
14^. 54
15.V. 54
17.V. 54
18 V 54
20-X. 54
2ЬХ. 54
22.X- 54
23.Х. 54
25 X. 54
26.Х. 54
27.Х. 54
28-X- 54
29.Х. 54

• 5 XI.54

Пол

сГ 
сГ

9 

9 
$

<?

Вес живот
ных

170 
'200 
185
175 
195 
200 
185
150 
135 
170 
210
120 
180
150 
156 
150
170 
160 
150 
155 
180
130 
160

М ± т
Пределы колебания

кь
мкл СО.

1°3,2
108,09
101.00
111.72
101.02
105.03
108.8
95,3

100,3
106,9
104.7
103,6
111 2
115.7
108,8
112.6
113,9
117,7 
.116,3
107.5
118.4
121.8
112.9

109.8 1.46
95,3-121.2

а . . . .7,аЗ

Таблица 2

Действие хлоропрена на активность холинэстеразы мозга V 
крыс, находившихся 90 дней в атмосфере 8 мг/л хлоропрена 

при 2-часовой экспозиции

Дата опытов 11 ол Вес живот
ных

1<1т 10
1x11 50 

мкл СО։

19.XI 54
20. XI 54
23.XI.54
25 XI 54
27 XI 54
28.XI 54

9

О’
(Г

185
220
250

195
215

93,4
83.3
90.5
91.8
84.3
88,2

о

М±т 88,6±1,5
Пределы колебания 83.3—93,4 

о . . . . ±3,75 
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зом, тормозящее действие хлоропрена на холинэстеразную активность 
выражено значительно слабее, чем в отношении тиоловых ферментов.

Нашими исследованиями было установлено, что значительная 
часть тиоловых ферментов (сукциндегидразэ, ксантиноксидаза, АТФ-аза, 
кислая и щелочная фосфатазы) является весьма чувствительной 
к хлоропрену и. что их активность снижается от 40 до 75%, между 
тем как холинэстеразная активность угнетается от 19 до 26%. По-ви- 
димому, эю обусловлено тем, что для холинэстеразной активности 
сульфгидрильные группы не имеют столь существенного значения; ее
тиоловая природа в настоящее время отвергается рядом авторов. 

Таблица 3
Действие хлоропрена на активность холинэстеразы мозга у 
крыс, находившихся 180 дней в атмосфере 8 мг/л хлороп

рена при 2-часоной экспозиции

Дата опытов 11ол Вес живот
ных

кь 10 Kh50
мкл СО

14.IV.54
15.IV.54
17.IV 54
19.IV.54
21. IV.54
22. IV.54
23.IV.54
24. IV.54
26.IV.54
28.IV.54
29.IV.54
4.V. 54
6.V. 54

2'0
230
210
200
205
180
200
220
200
215

111
185
180

87,3
82.2
69,8
90.4
77,3
76,8
80,4
67,8
73,8
82,1
87,1
82,1
89.0

$

M±m 80.4±1,9
Пределы колебания 67.8-90.4 

з . . . 6.09

Несмотря на ю, что при хлоропреновой интоксикации холинэсте
разная активность мозга угнетена не особенно сильно, тем не ме
нее наблюдаемое снижение холинэстеразы отражается на обмене 
ацетилхолина, приводит к повышению его количества в организме. 
Сравнительно недавно, при обследовании рабочих хлоропреновых це
хов. Е. И Гаспарян обнаружила у них в крови резкое снижение хо
линэстеразной активности и значительное увеличение количества аце
тилхолина. Эти данные частично расходится с нашими. Возможно объ
ясняется эго тем, что, как известно из литературы, холинэстераза сы-
воротки человека инактивируется
линэстераза мозга. По-видимому, 
сти большей частью обусловлено
на рмент, как это имеет место
а косвенным. Возможно при этом

вообще значительно легче, чем хо- 
снижение холинэстеразной активно- 
не прямым действием хлоропрена 

в отношении тиоловых ферментов, 
имеет значение и гиповитаминоз С.

который, как установлено нами, наблюдается в организме животных,



Влияние хлоропрена на холинэстеразную активность мозга белых крыс 43

а также у рабочих при хлоропреновой интоксикации. Такая интер- 
пре!ация обоснована литературными данными, согласно которым хо
линэстераза активируется аскорбиновой кислотой и. наоборот, тормо
зится продуктами ее окисления.

В связи со снижением холинэстеразной активности количество 
ацетилхолина в организме увеличивается, что сказывается как на 
центральной, так и особенно на вегетативной нервной системе. Учи
тывая литературные данные о том. что у лиц, страдающих ваготони- 
ей. холинэстеразная активность понижена, мы допускаем, что одной 
из возможных причин ваготонин, наблюдаемой при хлоропреновой 
интоксикации, является низкая холинэстеразная активность. Однако 
кроме изменений в содержании ацетилхолина, мы придаем значение 
и катехоламинам, уровень которых в крови, как показали наши даль
нейшие исследования, понижается при хлоропреновой интоксикации.

Выводы

1. Холинэстеразная активность мозга белых крыс угнетается зна
чительно слабее, чем другие тиоловые ерменты.

2. У крыс, находившихся в атмосфере 8 мг/л хлоропрена при 
двухчасовой экспозиции в течение 90 дней, наблюдается снижение 
активности холинэстеразы мозга на 19,3°/0.

3. У крыс, находившихся в атмосфере 8 мг л хлоропрена при 
двухчасовой экспозиции в течение 180 дней, холинэстеразная актив
ность мозга подавляется на 26.8°/0,

4. Одной из причин ваготонин, наблюдаемой при хлоропреновой
интоксикации, является снижение холинэстеразной активности.

Кафедра биохимии
Ереванского медицинского института Поступило 6.XII 1960 г-

•Լ. Դ. ՄԽԻ1*ԱՐ8Ա*և•ՒԼՈՐՈՊՐԵՆԻ ԱԶԴԵՅՈԻԹՅՈԻՆԸ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՈՒՂԵՂԻ հՈԼԻՆԷՈԹԵՐԱ^ԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ 'ԷՐԱԱ if Փ ո փ ո I մ
Աշխ tu tn ու թ քան նպատակն է պարղել րքորոսյրենի 

դի խ ո քինԼ и խ ե րա ղա քին ակ տ ft վ ո ւ քժքան վրա:
Փորձեր ր ^րվեք են երկու խումր առնետների վ ր ա

ա ղդե у nt

որոնէքի if մեկ խումրր
90, իսկ մլո t и ր ISO որ, օրական երկու ժ աւ) պահվել են հատուկ կամե*
րալում 9 որտեղ րլո րո պ րեն ի խտտթլունր

Ստսպված ավլալներր ղուլղ են տա պրենի ա ղղե րյ ՛էւ իք լան
տ ա կ ա ft նե տն ե րի ղե ղի ի։ Ոքին Լ и ի/ ե րաղալին ակտ իվոէ քժ լու նր թ իոլալին ֆե ր֊
մ են տներ ի հա մ եմ Ш utnt իք լա tf ր իգնուԱ Հ ավելի րիր

Փորձի պալմաններում ղտնվող առնետների ifուո 
նէ и 1ժ,էՐ աղա լին ակտ իվսւիքլոէնն իննում է 10,3՝/^֊ով։

(90 օր) աէքեպի խոքի-
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К). А. КЕЧЕК, Л. В. СЕМЕРДЖЯН

НОВЫЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕГО БЕЛКА И ЕГО ФРАКЦИЙ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
ПРИ ПОМОЩИ СТАБИЛЬНОГО СТАНДАРТА МУТНОСТИ

В настоящее время для определения белковых фракций приме
няются многочисленные методы, из которых основным считается ме-
тод электрофореза в различных модификациях |1 9|. который был 
предложен Тизелиусом |1|, а затем модифицирован Фильпотом |2|. 
Свенссоном [3] н другими.

Электрофорез дает возможность отделить белки друг от дру-
га, выделить чистые белки, обнаружить новые фракции, установить 
электрофоретическую подвижность, определить изоэлектрическую точ
ку отдельных белков и, наконец, определить количество различных 
фракций белков.

Однако некоторые авторы, например, Альберти и Николас [10|. 
Свенссон [3, 11| и др. |12|. отмечают, что электрофорезом, осо
бенно при его различных модификациях (на агаровом желе, в раз
личных средах и на бумаге) количество отдельных фракций опреде
ляется недостаточно точно. Эти неточности возникаю! по следующим * 
причинам: Альберти и Николас, а также Свенссон находят, что бел
ковые границы подвергаются диффузии при прохождении тока и, сле
довательно, не резко выделяются. Далее при движении белковых мо
лекул происходит взаимодействие между белками и ионами буфера.

По данным Кункеля 113] и М. Н. Егоровой |14|. по мере про
движения белковых частиц в различных средах, особенно на бумаге, 
имеет место адсорбция этих частиц по пути от места нанесения до 
места фиксации.

Кроме того, при электрофорезе на бумаге (который имеет наи
большее распространение), по мнению Кремера и Тизелиуса 115|, Ме
рида и corp. 16|, Кои и corp. 117|, происходит неравномерное захва
тывание красителей различными белковыми фракциями. На основании 
этого многие авторы рекомендуют внесение соответствующих коэф
фициентов при расчетах.

Все эти моменты вместе взятые, даже при полной стандартиза
ции остальных процедур, могут быть причиной значительных неточ
ностей при количественном определении белковых фракций. Однако 
это обстоятельство никак не умаляет значения электрофоретического 
метода для разрешения всех остальных вопросов, из которых глав
ным следует считать установление идентичности различных белков в 
неизвестных белковых смесях.
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5’казанные неточности при количественном определении белко
вых фракций, а также большая трудоемкость электрофоретического 
метода объясняют попытки многих авторов создать и другие методы 
фракционирования.

Диер и Фарбер 118, 19| предложили метод фракционирования
белков сыворотки крови при помощи трихлоруксусной кислоты, с по
следующим определением количества отдельных
щи биуретовой реакции. Вольфсон 

фракций при homo- 
м. А. Рожденстнен-и сотр. |20|,

ская |21| предлагают осадить белковые фракции сульфатом натрия, 
3. Л. Гуткина, И. Н. Гаврилова, Г. Д. Каверзин |22|—ацетоном, Кон 
и сотр. |23| —этиловым спиртом, а затем определить их количества 
биуретовой реакцией.

Аулл и Маккорд |24| предложили новый турбдиметрический ме-
тод количественного определения белковых фракций путем фракцио
нирования белков сыворотки крови однозамещенным фосфорнокислым
калием, определяя количество каждой фракции по степени мутности 
при помощи спектрофотометра. Предложенный ими метод был разра
ботан на основании исследований Бутлера и сотр. |25], Раппопорта 
и сотр. [26|. <

Занимаясь в течение ряда лег вопросом количественного опре
деления белков в различных средах |27, 29|, мы решили разработать 
метол количественного определения общего белка и фракций (аль
буминов и подфракции глобулинов), придерживаясь принципа фрак
ционирования, предложенного Ауллом и Маккордом |24|, сравнивая 
полученные мутные растворы со стабильным стандартом мутности.

Полученные результаты контролировались следующим образом:
количество общего белка проверялось при помощи рефрактометра и
путем сравнения с мутными растворами, приготовленными из препара
тов чистых белков.

Для проверки правильности фракционирования мы решили взять 
средние данные количественного содержания фракций (альбуминов и 
глобулинов) нескольких электрофоретических методов |30, 31, 32, 33|, 
которые колеблются примерно в следующих пределах. Альбумины от 
50- 60%, глобулины от 12 16%, 3-глобулины от 12—16% и 7-гло- 
булины от 10—15%.

Па основании изложенного мы сочли возможным считать фрак
ционирование правильным, в том числе если будут получаться вос
производимые данные в указанных пределах.

Применив в первоначальных исследованиях в точности способ 
получения мутных растворов Аулла и Маккорда, мы не получили 
воспроизводимое!и и, кроме того, полученные данные не соответство
вали приведенным выше нормам.

На основании этого мы пришли к заключению, что предложен
ная авторами |24| методика получения мутных растворов нуждается 
в видоизменении.

Сохранив концентрацию и р! I основного раствора фосфорнокис
лого калия (для коагулирования общего белка), мы видоизменили
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концентрации фосфатов для коагулирования других фракций—сыворот 
ку добавляли в неразведенном виде. Нам удалось получить воспро
изводимые результаты, но интервал концентраций осфатов для коа
гулирования отдельных фракций получался чрезвычайно ограниченным.

При таком ограниченном интервале (все подфракции глобулинов 
коагулировались с разницей концентрации в 2—3°/0) возможен захват 
соседней фракции.

Дальнейшие исследования показали, что расширения интервала 
между концентрациями фосфатов для коагулирования подфракций 
глобулинов возможно достигнуть, изменяя pH коагулирующих ра
створов. При повышении pH в основном растворе результаты коагу
лирования общего белка не меняются, но при понижении концен
трации фосфата (для коагулирования подфракций глобулинов) повы
шение pH очень заметно влияет на степень опалесценции, увеличи
вая ее.

Для определения фракции альбуминов от глобулинов произведено 
снижение концентрации основного раствора до тех пор, пока 6°/0 ый 
раствор альбумина полностью переставал давать опалесценцию при 
его прибавлении к этому раствору, а опалесценция, получаемая при 
прибавлении сыворотки, зависит исключительно от глобулинов. Руко
водствуясь тем же принципом, подобраны соответствующие концен
трации фосфатов для коагулирования подфракций глобулинов, кото
рые были также проверены электрофоретическим методом Таким об
разом, нами были подобраны концентрации фосфатов для коагулиро
вания всех фракций сыворотки крови. После замутнения сыворотки
крови последовательно убывающими концентрациями фосфатов, все
мутные растворы сравниваются в нефелометре с прокалибрированным
стандартом мутности и по высотам столбов
белка в каждой ракции

Наши исследования показали, что при

определяется количество

нефелометрических опре
делениях получается хорошая воспроизводимость в соответствии с за
коном Ламберта-Бера, что установлено при помощи модельных опытов 
с препаратами белков и сывороткой крови.

Содержание общего белка и белковых фракций испытывают ко
лебания в следующих пределах: общий белок ог 7,4—9,5 (в абсолют, 
проц.); фракции в относи тельных процентах: альбумины от 50,0—60,0, 
а-глобулины от 12 — 15,5, ^ глобулины от 11,5—16 и ^-глобулины от 
10 до 15,5. А/Г, коэффициент колебался во всех случаях от 1,1 —1,3.

Полученные данные позволяют считать, что фракционирование 
производится с достаточной четкостью и полученные данные соответ
ствуют большинству средних норм электрофоретических методов.

Методика

Реактивы: 1) основной раствор однозамещенного фосфорнокис 
лого калия с pH—6,9—7,0;
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2) 2,4 н. раствор едкого натрия.
Для приготовления основного раствора препарат предварительно 

выдерживается в течение одного дня в термостате при 37°, затем по
стоянно хранится в эксикаторе. Из этого препарата готовится 2,39 М 
раствор на 2.4 н. растворе едкого натрия. Для получения данной кон
центрации 32,4 г фосфорнокислого калия помещаются в мерную кол
бу на 100 мл (можно и в мензурку) и доливается до 100 мл 2,4 н. 
раствором едкого натрия. pH этого раствора равен 6.9—7,0. Такой 
метод приготовления основного раствора более рационален, так как 
обеспечивает стабильность pH, который, наоборот, колеблется при 
добавлении едкого натрия в сухом виде.

Калибровка стабильного стандарта. Для установления уровня 
стабильного стандарта в нефелометре надо приготовить раствор белка 
(лучше смесь альбумина и глобулина) в соотношении и концентрации, 
примерно соответствующей сыворотке крови. В целях калибровки 
можно ։акже воспользоваться сыворотками с известным содержанием 
белка, определенным каким-либо другим методом. При коагулирова
нии сыворотки основным раствором фосфата (Пая фракция общий бе
лок) получается сильно выраженная опалесценция, поэтому лучше 
как для калибровки, так и для дальнейших определений брать толь
ко 0,05 мл сыворотки на 5 мл фосфата, тогда как для коагулирования 
других фракций берется удвоенное количество сыворотки, т. е. 0,1 мл 
на 5 мл фосфата.

Полученный мутный раствор ставится в нефелометре на какую- 
либо произвольнук> высоту, например 10 мм, а напротив устанавли
вается стабильный стандарт и уравнивается освещенность полей. Эту 
процедуру следует повторить 2-3 раза и найти среднюю высоту ста
бильного стандарта, которая и будет его основной высотой.

Ввиду юго, что в последнем мутном растворе, где коагулируют
ся только *,-глобулины, степень мутности получается незначительной, 
надо также найти половинную высоту стояния стабильного стандарта. 
Для ее нахождения тог же мутный раствор переставляется на поло
вину первоначальной высоты, г. е. на 5 мм и снова уравнивается ос
вещенность полей. ՝ ’

После калибровки стабильный стандарт постоянно находится в 
нефелометре и только переставляется по надобности с полной высоты 
на половинную и наоборот. .

Ход определении. В четыре колбочки наливается по 5 мл раст
вора фосфорнокислого калия в следующих концентрациях.

1. Основной (2,39 М) для коагулирования общего белка с pH — 
6,9 — »,0. > ' ’***•*■*,՝

2. 65°/0 (по объему) от основного для коагулирования общего 
глобулина с pH—6,9 —7,0.

3. 54°/0 от основного для коагулирования £ и 7-глобулинов pH—
6,9—7.0.
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4. 44°/0 от основного для коагулирования 7-глобулинов pH 
7,9-8,0.

Для точного приготовления этих растворов из основного приво
дится табл. 1. где все количества рассчитаны для одной пробы.

Таблица I

№№ 
раство

ров

Количество основ
ного раствора 

в мл
Количество 

воды
Количество ра
створа едкого 

натрия

Общее количество 
коагулирован, 

раствора

I
2
3
4

5 
3,25 
2.7 
2.2

1.75
2.3
2.2 0.6

5
5
5
5

В первую колбочку при постоянном взбалтывании наливается 
0,05 мл сыворотки, а в остальные 3 по 0,1 мл сыворотки. Полученные 
мутные растворы тотчас сравниваются со стабильным стандартом мут
ности и определяются соответствующие высоты столбов для каждой 
фракции.

Примечание: Первые 3 раствора сравниваются со стабильным 
стандартом на основной высоте, а в четвертом степень мутности сла
бая и поэтому его приходится сравнивать на половинной высоте ста- 
бильного стандарта.

Расчет

Для нахождения количества белка в каждом мутном растворе 
прежде всего надо вычислить постоянный коэффициент для данного 
уровня стабильного стандарта. Коэффициент, представляющий собой
произведение высоты столба любого белкового раствора на его кон
центрацию, вычисляется по данным калибровки следующим образом: 
допустим, количество белка в сыворотке крови равно 8°/0 и мутный 
раствор был поставлен на высоту 10 мм. Для нахождения коэффи
циента надо 8 умножить на 10, но полученный результат разделить на 
2, так как в первом мутном растворе количество сыворотки было 
вдвое меньше, чем в остальных (при количестве сыворотки 0,1 мл
высота столба получилась бы вдвое меньше1. Таким образом, в дан
ном случае коэффициент получился равным 40.

По найденному коэффициенту вычисляется количество белка в
каждом мутном растворе путем деления коэффициента на полученную 
при нефелометрировании высоту столба каждого мутного раствора.

Например, для первого мутного раствора высота столба оказа
лась равной 10,14, разделив на 2, получим 5,07 мм. Тогда количество 
общего белка будет равно:

40 : 5,07 = 7,9°/0.

Для второго мутного раствора высота столба получилась 11,8 мм,
следовательно общее количество глобулинов (2-ая фракция) будет:

Известим XIV, № 3- 4
40:11,8=3,4%.
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В третьем мутном растворе высота столба равна 19,1 мм, тогда 
количество £-и 7-глобулинов будет:

40: 19,1=2,1%.

Если в четвертом мутном растворе на половинной высоте, до
пустим, получился столб высотой 18,2 мм, то его надо умножить на 2 
(так как на полной высоте столб был бы вдвое выше) —18,2X2 = 36,4 мм.

Количество 7-глобулинов будет:

40:36,4=1,1%.

По полученным данным вычисляется количество белка в каждой 
фракции. Для нахождения количества альбуминов из общего количе
ства белка (1-я фракция) вычитываем общее количество глобулинов 
(2-я фракция). Для нахождения количества я-глобулинов из общего 
количества глобулинов (2-я фракция) вычитываем количество р-и 
7֊глобулинов (3-я фракция). Для нахождения количества ^-глобули
нов из суммарного количества р-и 7-глобулинов (3-я фракция) вы
читываем количество 7-глобулинов (4 я фракция). Количество 7-гло
булинов было рассчитано непосредственно по высоте столба в четвер
том растворе.

В данном примере при расчете получились следующие данные: *
Общий белок—7,9%, 
Альбумины 7,9—3,4=4,5, 
я-глобулины 3.4—2,1 = 1,3, 
3-гл обул ины 2,1 —1,1 = 1,0. 
7-глобулины 1,1.

Для вычисления А/Г коэффициента надо количество альбуминов 
разделить на общее количество глобулинов.

Обсуждение результатов

Благодаря всем последовательно проведенным приемам в отно
шении выбора концентраций и pH коагулирующих растворов фосфа
тов, в предлагаемой методике достигнута хорошая воспроизводимость 
результатов и стабильность полученных результатов определения бел
ковых фракций у здоровых лиц.

На основании наших исследований, можно отметить, что фрак
ционирование можно произвести успешно, если подобрать необходи
мые реактивы и создать соответствующие условия. Ионы фос
фата имеют преимущество перед другими коагулянтами, так как они 
способствуют правильному фракционному разделению, что подчерки
валось не только Аулло.м и Маккордом )24|, но и другими авторами, 
Маркович |34| показал, что ионы фосфата способствуют более точно
му фракционированию ^-и 7-глобулинов при электрофорезе, так как
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при проведении электрофореза в фосфатном буфере аномалии полу
чаются значительно меньше, чем при разделении фракций в других
средах.

Однако не исключается возможность при необходимости произ
вести фракционное разделение сывороточных белков и другими коа
гулянтами, в 
в литературе

частности аммонией сульфатом, хотя по этому вопросу
имеются противоречивые данные. Р. А. Гудович [35|

отмечает, что при старом методе фракционного разделения альбуминов 
и глобулинов [28]. действительно, А/Г коэффициент получается на
много выше (1,5—2,5), чем при электрофоретическом методе и объ
ясняет это гем, что для коагулирования глобулинов берется недо
статочная концентрация аммония сульфата.

Действительно, полунасышенный раствор 
pH 6,6—6,8 не полностью осаждает глобулины, 
личество глобулинов получается заниженным, 
наоборот, завышенным.

сульфата аммония с
благодаря чему ко-

а А/Г коэ •Цприциент

Однако при значительном повышении концентрации аммони 
сульфат можно полностью осадить глобулины и проверить при по
мощи раствора чистого альбумина, что было сделано также и нами.

Гудович отмечает, что путем соответствующего подбора концен- 
траций аммония сульфата можно также подразделить подфракции 
глобулинов и получить результаты близкие к электрофоретическим 
нормативам.

В работе В. И. Окулова [36], наоборот, подчеркивается, что при 
помощи аммония сульфата невозможно произвести правильное фрак
ционное разделение подфракций глобулинов. Эти данные, в корне 
противоречащие данным Гудовича и нашим исследованиям, можно 
приписать несовершенству методики фракционного разделения фрак
ций, примененной Окуловым.

При фракционировании автор добавляет аммоний сульфат в су
хом виде, меняя тем самым физико-химические свойства биологиче
ской системы и не учитывая pH образующейся смеси.

Кроме этого, он производит дальнейшее определение фракции 
глобулинов в фильтратах рефрактометрическим способом, что также 
не дает достоверных данных, так как на основании исследований Гу
довича (что подтверждается и нашими исследованиями), рефракто
метрические определения возможно производить исключительно в 
Ильных сыворотках, ибо малейшие манипуляции с ним (разведение 
или внесение постороннего вещества) резко искажают результат реф
рактометрического определения.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что несмотря на 
преимущество фракционного подразделения при помощи различных 
концентрации фосфатов, не исключена возможность фракционного 
разделения и другими коагулянтами, в частности аммонием сульфа- 
Юм, с подбором соответствующих условий и концентраций коагули
рующих растворов.
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Проведенные нашим методом исследования показывают большую 
стабильность результатов у здоровых лиц и отклонения будут наблю
даться только в патологических случаях, что было отмечено нами.

Работы Аулла и Маккорда 1241, Бутлера [25|, Раппопорта [26], 
Гудовича [35] и, наконец, наши исследования подтверждают, что оп
ределение белка в мутных средах имеет особые преимущества и 
дает правильные результаты при правильном способе получения мут
ной взвеси.

Причина заключается в том, что реакции между белком и коа
гулирующим агентом специфичны и чувствительны, и поэтому, по 
сравнению с количеством взятого материала, количество мутного ра
створа настолько увеличивается (сыворотка разводится в 50 или 
100 раз), что совершенно отпадает значение примесей, которые мо
гут влиять на результат исследования и которые могут меняться в 
патологических случаях.

Прибавление различных веществ к сыворотке крови действитель
но не отражается на получаемой опалесценции. Следовательно, надо 
признать, что в данном случае нет никаких побочных факторов, влия
ющих на степень опалесценции, и поэтому единственной причиной 
погрешности может быть захват соседней подфракции, что также 
исключается в нашем метоле благодаря созданию большего интервала 
между концентрациями коагулирующих фосфатов.

Следовательно, в предлагаемом нами методе учтены все возмож
ные случайности и поэтому пои правильном использовании метода 
будут получаться вполне точные и воспроизводимые результаты.

В техническом отношении методика крайне проста и доступна 
для освоения любой лаборатории. Все определения общего белка и 
его фракций производятся в течение нескольких минут.

Кафедра биохимии
Ереванского медицинского института Поступило 10У1П 1960 г.

Нт. 4. -miJib Լ. •!.. 111յԱ1։ՐՋ»ԱՆԱՐՅԱՆ ՈԻՀՈԽԿհ ԱփՎ ՍՊԻՏԱԿՈԻՑԻ Ե՛Լ ՆՐԱ ՖՐԱԿՑԻԱՆԵՐԻՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՈՐՈՇՍԱՆ ՆՈՐ ԱԵԹՈԴ՝ ՆԵՖԵԼՈԱԵՏՐԻԿ Ե'ԼԱՆԱ'ւՈ‘1.

II. if Փ и էի о t if

!’երկա ու и tn մնա սի րո i թ լուն ր հիմնված Լ ամ ե րիկլան հեղինակն!* ր 1Լու ա 
ե Մակկորղի հև տաղոտու թլունների վրա։ 1Լոա գա րկվա մ է արքան շիճուկ 
մեջ սպիաակու ցի ե նրա ֆրակցիաների ( ա լր Ո1 մ ինն ե ր ի և (X, խ J ղլորալին- 
նևրի) քանակական որոշման նոր մեթող' նեֆելոմեարիկ եղանակով։

Պատրաստվում է KH2PO4֊/» և M լուծուլթ, pH='b» — 7։ Այս 
/ուծուլթով կոաղո t րսցիալի են ենթարկվում ար լան բոլոր սպիտակուցները։
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Р. Г. МКРТЧЯН

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЫЖИВАЕМОСТИ И ПРОТЕОЛИЗА 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЦИСТЕИНА И ТИОМОЧЕВИНЫ 

ДО И ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ ГАММА-ЛУЧАМИ

Незначительные нарушения, вызванные действием радиации бла
годаря развитию самоускоряющихся во времени реакций, увеличивают
ся и в конечном итоге суммируются в общей картине синдрома острой 
лучевой болезни со всеми последующими явлениями.

Многими авторами показано, что после облучения в тканях и 
органах животных образуется ряд токсических продуктов, среди ко
торых главную патогенетическую роль играют органические перекис
ные соединения высокой химической активности.

Прервать развитие лучевой болезни можно, обезвредив и связав 
эти токсические «пусковые՝* соединения в момент их образования. На 
этом основана химическая защита от лучевых поражений — использо
вание способности некоторых химических соединений ослаблять вред
ное действие радиации при введении их в организм непосредственно 
перед облучением. Полагают, что действие профилактических веществ 
заключается в подавлении окислительных процессов, усиливающихся 
в тканях в результате облучений. Возможность осуществления хими
ческой защиты от ионизирующих излучений на сухих объектах гово
рит о том, что не только радикалы и перекиси, образующиеся в вод
ной фазе, ответственны за развитие лучевой болезни. Обнаружено, 
что в биолипидах при облучении образуется в 80 раз больше актив
ных перекисей, нежели при равных условиях в воде (Б. Н. Тару
сой 11 ]).

Такое разнообразие в наборе и механизмах образования проме
жуточных токсических продуктов, накапливающихся в облученных 
организмах, крайне затрудняет вопрос выбора и изыскания новых пре
паратов для профилактики и лечения лучевой болезни.

Известные до сих пор профилактические вещества по своим свой
ствам почти все антиокислители, способные связывать свободные ра
дикалы и обрывать развитие цепных реакций. Кроме этого, защитные 
вещества активно участвуют в реакциях переноса, входят во внутри- 
комплексные соединения с ионами тяжелых металлов, вызывают анок
сию, понижают обменные процессы в облученном организме.

Восстановленный глютатион и цистеин—аминокислоты, содер
жащие свободные сульфгидрильные группы, были первыми препара
тами, оказывающими отчетливое защитное действие от лучевых пора
жений (Патт |6|). Предполагают, что механизм защитного действия
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этих соединений обусловливается их способностью связывать в ком
плексы ионы металлов переменной валентности. Этим же свойством 
обладают тиокарбаматы. Наиболее эффективным соединением этой 
группы оказался диэтилдитиокарбамат натрия (Ван Беккум |4|).

Во многих случаях первичное химическое изменение проявляет֊ 
ся в потере органической молекулой атома водорода, либо в ре
зультате прямого воздействия излучения, либо вследствие отнятия его 
свободным радикалом. Это повреждение может быть восстановлено 
путем так называемой реакции переноса. В этих случаях прибавле
ние в среду некоторых сульфгидрильных соединений оказывает за
щитное действие (Александер, Чарлсби |3|). Наиболее сильно выра
женной ангпокислительной активностью обладает меркаптоэтиламин. 
Несмотря на высокую токсичность и малую терапевтическую широту, 
меркаптоэтиламин по защитной активности превзошел все исследован
ные до сих пор профилактические вещества.

Необходимо отметить, что не все вещества, обладающие анти- 
окислительными свойствами, оказывают защитное действие. Здесь 
сказывается их различная способность проникать в клетки и другие 
фармакологические свойства. Есть вещества, которые, не обладая 
свойствами антиокислителей и, не задерживая образования перекисей 
и радикалов я воде и в чистых лнпндгх, оказывают защитное дей
ствие. Это цианиды. Их профилактическое действие сказывается тог
да. когда окислительные процессы в организме катализируются тяже
лыми металлами.

Среди веществ, не обладающих антиокислительными свойствами 
или обладающих ими лишь в незначительной степени, профилактиче
ский эффект оказывают гистамин, фенилэтиламин, адреналин, трипта
мин и серотонин. Защитное действие этих веществ объясняется по
давлением клеточного дыхания, вследствие чего происходит обедне
ние гкачей кислородом, аналогичное защите путем снижения содер
жания кислорода во вдыхаемом воздухе. Это физиологическое защит
ное действие, конечный механизм которого также сводится к подав
лению окислительных процессов (Ван Беккум |4|).

Одним из ограничивающих условий применения химических ве
ществ для зашиты организма от ионизирующих излучений является 
их токсичность, которая не позволяет вводить их в организм в до
статочном для защиты количестве. Кроме того, при введении профи
лактических веществ после облучения наблюдается отрицательный 
эффект вплоть до быстрой гибели животных. По мнению Б. Н. Тару- 
сова |1|, начавшийся после облучения процесс ускорения автолитиче
ских реакций в организме активируется веществами, имеющими в мо
лекуле свободные сульфгидрильные группы.

Исходя из вышесказанного, в настоящей работе сделана попыт
ка выявить действие цистеина и тиомочевины на выживаемость при 
даче их животным до и после облучения, а также проследить за хо
дом изменений процессов автолиза в органах этих животных. Выбор 
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веществ произведен с учетом необходимости сопоставления резуль
татов, полученных от препарата, содержащею свободную сульфгид
рильную группу (цистеин), и препарата (тиомочевина), в молекуле 
которой нет такой группы.

Относительно влияния некоторых химических веществ на процес
сы автолиза тканей в норме показано, что вещества с активной сульф
гидрильной группой в молекуле ускоряют и интенсифицируют его 
|2, 5, 7|. В доступной нам литературе не удалось найти указаний, отно
сящихся к изучению действия профилактических веществ на процессы 
протеолиза при введении в организм животных до и после облучения.

Материал и методика работы. Опыты проводились на белых 
крысах—самцах 3֊4-месячного возраста, весом 120 130 г. Живот
ные подвергались общему однократному облучению у-лучами на аппа
рате ГУБЭ—800 дозой 800 рентген. В первой серии опытов, за 10 мин. 
до облучения, животным внутрибрюшинно вводился 2°/о раствор тио
мочевины с расчетом по 150 мг на 1С0 г веса животного. Животным 
второй группы аналогичным способом вводился 2°/0 раствор цистеина 
по 120 мг на 100 г веса животного. Во второй серии опытов живот
ным вводились вышеуказанные вещества в тех же количествах, спу
стя 1,5 2 ч. после облучения. Часть животных оставлялась на выжи
ваемость, а у остальных в разные сроки после облучения изучались 
процессы протеолиза в печени и селезенке. Критерием протеолиза слу
жило изменение количества азота свободных аминокислот в гомогена
тах исследуемых органов, инкубируемых при 37 . Количество аминоазо
та определялось колориметрическим способом по Кокингу и Жему |8|.

Животные забивались декапитацией, быстро извлекались печень 
и селезенка, промывались физиологическим раствором и гомогенизи
ровались в дистиллированной воде гомогенизатором. В первой пробе 
определялось исходное количество аминоазота, после чего гомогена
ты ставились в термостат при 37 . Через каждый час, в течение 7 ча
сов, из термостата брались пробы и тем же способом определялось 
количество аминоазота. Подопытные животные содержались в усло
виях ухода и питания лабораторного вивария Всего в опытах было 
использовано 400 крыс.

Полученные результаты и их обсуждение. В табл. 1 даны ре
зультаты выживаемости. Как видно из таблицы, все животные, под
вергавшиеся облучению без введения вышеуказанных веществ, поги
бают в течение 20 дней от острой лучевой болезни. У этой группы 
животных гибель начинается уже спустя сутки после облучения, уве
личивается во времени и достигает своего максимума на 7 12 сутки 
после облучения.

При даче цистеина до облучения наблюдается четко выражен
ное защитное действие: болезнь развивается сравнительно медленнее 
гибель животных наступает значительно позже (первая крыса погиб
ла на 5 сутки после облучения). В течение 30 дней из этой группы 
животных погибли 20, что составляет 67°/0. Как видно из таблицы, и



Выживаемость крыс при введении цистеина и тиомочевины до и после облучения дозой 8 ■и: рентген
Таблица 1

Вариангы

Облучение без введения 
препаратов контроль) 40

Цистеин введен до об
лучения ................... 30

Цестеин введен пос
ле облучения .... 30•

Тиомочевнна введена до 
облучения................ 30

Тиомочев>на введена 
после облучения • • . 30

Время

10 11

5 4

3 3

3 1

гибели после облучения, дни

12

3

2

1

1

1

о

33.3

о

16.6 -
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в этом случае наиболее массовая гибель животных наблюдается на 
7—12 сутки после облучения. Аналогичная картина получается при 
даче животным тиомочевины до облучения. В этом случае сказывает
ся малая широта профилактического действия тиомочевины. Из 30 крыс,
получивших тиомочевину пе
ред облучением, погибли 25։ 
что составляет 83°/О. Вышеука
занная закономерность — мас
совая гибель животных на 
7—12 сутки после облучения— 
наблюдается и у данной груп
пы животных.

Картина резко меняется 
при даче животным вышеука
занных веществ спустя 1,5 
2 ч. после облучения. Луче
вая болезнь в этом случае у 
животных развивается бурно 
и протекает тяжелее. Гибель 
животных начинается с первых 
же суток после облучения. 
При даче цистеина все жи
вотные погибают до 15 дня 
после обучения, а при даче 

тио мочевины на 14 сутки пос
ле облучения.

Необходимо отметить, что 
в первом случае при введе
нии цистеина — характерная 
картина гибели во времени 
почти сохранена. При введе
нии тио моче вины после облу
чения массовая гибель живот
ных наблюдается на 5—7 сут
ки после облучения, то-есть 
на кривой гибели пик сме
щается влево. По всей веро
ятности, в этом случае сказы
вается и токсичность тиомо-

Рис. 1. Кривые автолиза печени при введе
нии цистеина и тиомочевины до облучения: 
а — контроль, б цистеин, в — тномочевина. 
Л—спустя 3 часа, Г> — спустя 24 ч. после 
облучения. Ось абсцисс — оптическая плот
ность аминоазота, ось ординат — время ин

кубации проб в часах.

чевины как азотосодержащего вещества.
При изучении процессов автолиза, протекающих в печени этих 

животных (сходные результаты были получены и для селезенки), бы
ло установлено, что при введении цистеина и тиомочевины животным 
за 10 м. до облучения процесс этот резко задерживается, по сравне- 
нию с контрольной группой, и проявляется спустя 3 ч. после облу
чения (рис. 1, А). Как видно из кривой, исходные цифры количества
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аминоазота в гомогенатах в двух случаях — контроля и тпомочеви- 
ны почти одинаковы, а у животных, получивших цистеин до облу
чения, значительно выше. Ход автолиза меняется уже после 2-часо
вой инкубации: в контроле он дает быстрый прирост аминоазота, при 
этом обнаруживая явную тенденцию увеличения выхода реакции во
времени

Рис. 2. Кривые автолиза печени при введении 
цистеина и тиомочевины до облучения: а кон
троль, б- цистеин, в тиомочевина. Л — спусти
3 суток, Б спустя 7 дней после облучения. Ось 
абсцисс оптическая плотность аминоазота, ось 

ординат время инкубации проб в часах.

В опытных пробах в первые 2 ч. реакции автолиза протекают 
почти так же, как у контрольной группы. Явные изменения в ходе 
реакции наблюдаются при дальнейшей инкубации проб, начиная с 3 ч. 
Как видно, реакции при этом протекают значительно медленнее и 
имеют сравнительно маленький выход. Необходимо отметить, что за-
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’ержка автолиза в гомогенатах печени крыс, получивших до облу- 
че. 1я тиомочевину, более наглядная, чем у животных, получивших
цистеин.

Спустя 24 ч. после облучения значительных изменений в ходе 
реакций автолиза печени этих животных не наблюдается (рис. 1, Б).

Рис. 3. Кривые автолиза печени при введении 
цистеина и тномочевины спустя 1,5—2 ч. после 
облучения: а - контроль, б — цистеин, в тно- 
мочсвина. А спустя 3 ч., Б— спустя 24 ч. после 
облучения. Ось абсцисс—оптическая плотность 
амипоаз >та. ось ординат — время инкубации проб

в часах.

Она отличается от вышеописанной только тем. что исходное количе
ство аминоазота в контроле выше, чем в опыте, и, что главное, как в 
случае цистеина, так и тиомочевины, исходные цифры идут на умень
шение, что, по-видимому, говорит о значительной задержке процессов 
самораспада ткани in vivo.
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Спустя 3 суток и, особенно, 7 суток после .облучения, наблю
дается дальнейшая задержка автолитических реакций в гомогенатах 
печени крыс, получивших до облучения цистеин и тиомочевину 
рис. 2, А и Б). Необходимо отметить, что задержка автолиза как in 

vitro, так и in vivo сильнее выражена в печени животных, до облу-
чения получивших тиомочеви
ну. По-видимому, в опытах с 
цистеином помимо защит
ного-профилактического дей- 

.ствия сказывается роль сво
бодной сульфгидрильной груп
пы, которая может отча
сти быть причиной незначи
тельною усиления процессов 
самораспада тканей путем ак
тивации катепсинов.

Во второй серин опытов, 
где животные получали ци- 

, стеин и тиомочевину после об
лучения, наблюдается совер
шенно противоположная кар
тина. Уже спустя 3 ч. и осо
бенно через 24 ч. после облу
чения автолиз в гомогенатах 
печени значительно ускоряет
ся по сравнению с контролем, 
причем процесс более интен
сивно протекает в печени жи
вотных, получивших цистеин 
(рис. 3, А и Б), и, что глав
ное, в обоих случаях как с

Рис. 4. Кривые автолиза печени при введе
нии цистеина и тиомочевины спустя 1.5—2 ч. 
после облучения; а — контроль, б — цистеин, 
в—гиомочевина; А—спустя 3 суток, Б — 
спустя 7 дней после облучения. Ось абсцисс 
оптическая плотность аминоазота, ось орди

нат — время инкубации проб в часах.

цистеином, так и с тиомочеви
ной исходные количества ами
ноазота в пробах значительна
выше, чем в контроле, чта 
свидетельствует об усилении 
распада белков печени in vivo 
у э1их животных. В более от
даленные сроки после облуче
ния вышеописанная интенси
фикация процессов автолиза в

печени крыс, получивших цистеин и тиомочевину, становится более 
наглядной (рис 4, А и Б), и, что важно отметить, на 7 день после 
облучения процесс этот с первого часа инкубации проб разви
вается быстро и бурно, давая почти прямую линию без перегибов 
(рис. 4 Б). Учитывая факт быстрого физиологического выведения вы
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шеописанных веществ из организма, с одной стороны, н усиление ав
толитических процессов в тканях и органах облученных животных 
вплоть до их гибели, с другой, приходится допустить весьма спеку
лятивный, но логический вывод, что в последнем случае, а именно при 
даче цистеина и тиомочевины после облучения, по всей вероятности, 
эти вещества, стимулируя какие-то „пусковые" механизмы, могут во
влечь в разные звенья реакций обмена веществ патологически изме
ненные ферментативные процессы, результатом чего и является уси
ление автолитических процессов, столь рано наблюдающиеся в орга
нах и тканях облученных животных.

Полученные нами результаты позволяют сделать следующие вы
воды:

1) цистеин и тиомочевина при введении животным непосредствен
но перед облучением значительно повышают выживаемость;

2) применение этих веществ после облучения ухудшает общее 
состояние животных и ускоряет их гибель;

3) в случае дачи цистеина и тиомочевины до облучения, в орга
нах животных протеолитические процессы резко затормаживаются, 
причем эффект задержки от цистеина значительно выше, чем от тио
мочевины;

4) при даче животным этих веществ спустя 1,5—2 ч. после об
лучения имеет место значительное ускорение протеолитических реак
ций, протекающих в органах животных, причем более резко выра
женное ускорение этих реакций наблюдается у животных, получив
ших после облучения цистеин.
Сектор радиобиологии Академии наук АрмССР. Поступило 7.1 1961 г.

Кафедра биофизики
Московского государственного университета
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ԱՑԻԴՈՖԻԼ ԿԱԹԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԻԶԵՆՏԵՐԻԱՅԻ 
ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎՐԱ

Դե ո

ՒրԿ է

XIX դարի վ ե բ ջ ե ր ինէ մ ե ժ դ իտնական Սեչնիկովր ուսամնւս- 
կա թնա թ թ у ա լին բակտերիաների աո ոդջ արար դև րր։ Հետադա լու մ 
։ն։ ե ր ր էի որձե լյի ն էյ տն ե ( ա յն պ ի и ի կ ա թնա թ թ վ Ш / ին ր ակտերի ս։ ն։եր, 

որոնբ ադե ։։utut։f ոբս տյին տրակսրում քինեն ավելի ակտիվ ե դիմացկու նէ Մար֊
դու ե կևն։դս։ն ին։ե ր ի ա դ ե и տ ա մ ո բ и ա լին տրակտում ծն։վեքո։ աոաջին իոկ Օր) 
լինում են կաթնաթթվային ացիդոֆիլ բակտերիաներ։ Ադ իդո!ի ի [ րակտե ր ի 
ներն աոաջին անդամ մեկուսացրել ե նկարադրեյ է Մորոն ( 1900), այնոՐ

ա -

տե nmuntjft ( V. ր,/րՀ*օ/7<9ո7ր
!, Փ. 9*. Սtuրու ի։ան յանր ( 19341 1950) ե ու

'1ս։յւդւր։/ հ, որ տցրդուրրյա ԱէԱ րադտս ր ր։։։ 1։Ո ր ր ЬШШ 

ադե ստա մ ո բս ս։ լին սւրակտի հիմնական րնակիչներր։
>ա յսէնաբև րե ( ծծկեր տոոդջ երեխաների ա դե ս տ ա մ ո բ ս ա յին տ ր ակտ ի պարոլ- 

ններում և կենդանիների աղի բաքին

տի սրէէ թ tt tj են բս»կտ ան։տս։դոնիստներր։ Պարդվել է, որ ացիդ ոֆի/
բակտերիաների դարդացման համար կւսթր քավ մ իգավս։/ր էյ ր^կ^ե֊
րիէսեերուք մակարդված կտթր 1ւորի11ւ/ է ա ց ի դ ո ֆ ի յ կաթ։ 1իերջինս դասվում 
է թթու կա թնամ թ ե բբնե բի թվին, ե իր մի ր •։։ ր բ հա տկո ւ թ քո ւնն ե րո վ նման֊ 
վում է մեր սովորական մածնին։ IԼ դ ի րյ ո ֆ ի յ կ»։։թր մանկական ադի բաքին հի֊ 
հան։դիսանում է որպես րէէւմ ման։ միջոց։ ^'ր1 Ւ'! ո 'Ւ I11 րակտե րիաներր աոոդջ 
օր դան ի դմ ի մս։ րս ոդական տ րւսկտ ի պա լմ աններին։ հարմարված բակտերիա֊ 
նե ր են, որտեդ նրանբ մն։ում են։ մարդու ամրոդգ կյէԱնբի րն թաց բում։ ^ս։ր- 
դանւսյով բնէակսէն ւդ տ յմ անն։ ե ր ո լւ) 9 ա լդ կաթնաթթվային րւսկտ ե ր իան ե ր ր հան* 
դի սանում են մի չԱ։րբ պա թ ո դեն ։) իկ րո բնե ր ի յս։վ տ դո ւ (ն անտա դոնի ստնե ր ։

Սկսած 190(1 թվականներից մինչև տ ր! Ա մի **սրբ դ ի էոնլ սւկէէէննե ր դրադ֊ 
վեյ ո։ դրադվէէէմ են։ ադիդ^ֆիէ կ ո։ թն։ տ թ թ ։ք տ լին։ բակտերիաների մեկուսաց֊

սս։։ր յւ եր ли и utի (հաննեք 
աճման ու ււաոմսէէէմա

րաէմալին ու արևելյան ալլաւո
րս դաստ

или jt աո ա ջ ft и սէԱդսա \ли (ш и ա ши ու и դ րադդհք հ Լ. >. Խրդսդլասր։
է:ր4ն111 անի էէաէԱէյսէծ շտամնևրր Ս էէրոքի և Մ ե ր եմ կո վ։։կո ւ կոդմ իդ նկա֊ 
իսծ ացիդոֆ ի լ։։։ քին։ ր ւսկւո ե ր ի ան։ե ր ի ց tttutjtjt ե բ վում են նրանով, որ

թր մակարդում են 3

Изпесгня XIV’. № 3—5
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11. Б. МЕЛКУМЯН

ДЕЙСТВИЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ АЦИДОФИЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ 
НА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ДИЗЕН'И РИЙ

Резюме

Согласно приказу Министерства здравоохранения АрмССР от 29 
мая 1952 г. и решением У։։еного медицинского совета Министерст
ва здравоохранения АрмССР И нети гуту эпидемиологии и гигиены 
Минздрава АрмССР предложено совместно с педиаторами и клини
цистами заняться изучением влияния местных штаммов ацидофиль
ных бактерий на возбудителен дизентерии. Изучался фекалий боль
ных. страдающих дизентерией, которые лечились в Ереванской дет
ской клинической больнице им. Габриеляна и в инфекционной клини
ческой больнице лечебным ацидофильным молоком, приготовленным 
по методу Л. А. Ерзинкяна на местных штаммах ацидофильных бак
терий.

С этой целью в лаборатории микробиологии Института эпиде
миологии и гигиены с 8 июля по 30 декабря 1952 г. под руковод
ством доцента А. О. Мирзабекян изучалась микрофлора фекалии 210 
больных детей и взрослых в процессе лечения лечебным ацидофиль
ным молоком. До принятия лечебного ацидофильного молока, из 
фекалий дизен Теркиных больных были выделены 70 культур возбу- 
гителей дизентерии, из коих 50 относились к группе Флекснера, 
15 Григорьева—Шига, а 5—к атипичным штаммам дизентерийных 
бактерий. ՛• н

В результате лечения лечебным ацидофильным молоком на 2-8 
тень выделение бактерий возбудителей дизентерии снижается до 
82,9°/0. Стул у больных на 2—5сутки быстро нормализируется и боль
ные не только быстро вылечиваются, но и прибавляют в весе.

Отдаленные результат исследования (2 3 месяца) фекалий 8 
вылеченных больных на предмет обнаружения бактерий выделения 
дали отрицательные результаты. Данные исследования фекалий дизен
терийных больных в процессе лечения ацидофильным молоком пока
зали, что при всех случаях эффект получается гораздо лучше и 
быстрее, чем при лечении одними химиотерапевтическими и антибио
тическими препаратами. ' ч :֊
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КРАТКИ!. НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Я. и. МУЛКИДЖАНЯН

ЕЩЕ ОБ ОДНОМ РЕЛИКТОВОМ ОСТРОВКЕ ФЛОРЫ 
МАЛОГО КАВКАЗА

Прекрасным объектом для изучения 
гельности являются реликтовые центры.

истории флоры и расти- 
Именно поэтому определен-

ный интерес представляют сведения о промежуточных островках ре
ликтовой растительности, выявляемых между уже известными, кою- 
рые в определенной мере помогают восстановлению картины флоры и 
растительности прошлых эпох.

Таких реликтовых островков растительности между Колхидой 
и Гирканикой, этими основными убежищами реликтовой флоры Кав
каза, немало. Они сохранились в результате горообразовательных 
процессов, будучи локализованными в местные центры консервации, 
на отдельных участках, на породах до четвертичных, в защищенных в 
климатическом отношении местах, которые в той или иной степе
ни слабо испытали на себе ледниковый период (Е. М. 'Лавренко |3]). 
В условиях же Малого Кавказа решающее значение, помимо ледни
кового, имел ксеротермический—сухой период (А. Л. Тахтаджян |8]).

Между Колхидой и Гирканикой нам известны следующие очаги 
реликтов:

I. В Ксанском ущелье (в пределах Юго-Осетии), на высоте 
600—2117 м н. у. м. Здесь произрастают реликты: Taxus baccata L., Vac- 
cinlum arctostaphylos L., Laurocerasus officinalis Roeni. Buxus semper- 
virens L. (вероятно одичалый), Rhododendron flavum G. Don, Ilex agui- 
follum L., Hedera helix L. и др. (П. П. Цагарели)

2. На Сагурманском хребте по левому, борту р. Арагвы. близ 
монастыря Зедазени. Здесь автором собирались: Ilex aquifolim L., He
dera helix L., и др.

3. В Кахетии, бассейн р. Алазань. Здесь встречаются: Pterocarla 
pterocarpa (Mchx.) Knth, Rhododendron pontcum L., Hedera helix L., 
Castanea saliva Mill., Taxus baccata L. (самая большая на Кавказе, 
Бацарская тиссовая роща) и целый ряд других (А. Г. Долуханов |2|). 
Климат здесь в настоящую эпоху настолько мягкий, что из субтро
пических растений культивируются: чай, роза казанлыкская, хурма 
японская, герань розовая. Здесь же (Г1. Д. Ярошенко 111, 12|) и на
ми (|5|)) собран целый ряд сорных растений, занесенных из субтро
пических районов Западного Закавказья, в том числе: Pollinia imber- 
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bls Nees. Paspalum digitaria Poir., Perilla nanklnensis (Laor.) Decknc 
и др.

По южным склонам главного кавказского хребта, обедненный 
кахетинский очаг реликтов, продолжается на восток в соседние райо* 
ны Азербайджанской ССР: Белоканский, Закатальский, Нухинский.

4. В Кафанском районе АрмССР (Зангезур) на территории Ши- 
кахохского заповедника. Здесь произрастают: выявленный в последние 
годы Fagus oriental is (Fritsch), Lipsky, а также Hedera helix L., Taxus bac-

Рис. 1. Заросль Smllax excelsa L. (Иджеванский район, урочище 
.Шачмалу ахпюр*).

cata L., Platanus orientals L., Pistacia mutica Fisch, et Mey., Punica 
granaturn L.,Evonymus velutinus Fisch, et Mey, Juglan^ regia L. и мн. др.

5. Наконец весьма интересным очагом реликтовой флоры, на 
Малом Кавказе, расположенном в локализованных друг от друга не
скольких пунктах, является Иджеванский очаг, описание которого 
нами приводится ниже.

Сохранению этих реликтовых очагов в четвертичное время 
способствовало нивелирующее влияние морен —Черного и Каспий
ского, или их заливов: Куринского, который простирался от Каспий
ского моря на восток почти до Тбилиси, или Аракского, существо
вавшего на месте нижнего течения р. Араке. После усыхания зали
вов сохранению реликтов способствовало их положение преиму
щественно в нижнем поясе, у основания горных хребтов, конденси
рующих влагу, приносимую с Черного или Каспийского морей, а зим
ние минимумы температуры здесь редко превышают свойственные 
субтропическим районам земного шара. Немалую роль играла защи
щенность этих убежищ от ветров и приуроченность их в большей ча
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сти к третичным, известковым породам, хорошо прогреваемым в зим
нее время.

Прежде чем приступить к описанию Иджеванского очага ре
ликтовой растительности, приведем основные данные, характеризующие 
естественно-исторические условия, которые бесспорно определяют 
сложение растительности.

Иджеванский район расположен в северо-восточно!! части Ар
мянской ССР. Его пересекает с юго-запада на северо-восток р. Агстев, 
проложившая свое русло в третичных известняках и базальтовых по
родах. Растительность района преимущественно лесная. Леса в основ
ном буковые, дубово-буковые и грабовые. В пониженно»! северо-во
сточной части района и вдоль реки Лгстен, ниже Иджевана. последо
вательно получили развитие грабинниковые леса, редколесья, шибляк 
и бородачевые степи, в настоящее время почти полностью распахан
ные. ,

Высота, на которой произрастают реликты, от 550 до 1300—1500 м 
над уровнем моря. Общее количество выпадающих здесь осадков дости
гает 700 мм. Абсолютный минимум температуры не падает ниже 15՝. 
Район с запада, юга и востока защищен Агстевским и Мурхузским 
хребтами.

Реликтовая флора здесь встречается в разных местах:
I. Corylus colurna L., Медвежий орех, произрастает по правому 

борту р. Тала, выше одноименной деревни, в дубово-буковом, с 
примесью ясеня, лесу. Произрастает в значительном количестве эк
земпляров, на площади около 15 га. Представлен мощными деревья
ми, достигающими в диаметре 80 см и 20 м высоты. Они растут на 
крутом, достигающем 40 склоне, обращенном на север. Возобновле
ние медвежьего ореха хорошее.

2. Taxus baccata L.—Тисс, большая, площадью свыше 25 га, ро
ща расположена в Ахнабадском ущелье. В пределах Иджеванского 
района тисс растет также во многих пунктах по р. Агстев и Тарса- 
гет, в частности крутины тисса площадью свыше 5 га выявлены север
нее с. Салах на юго-западных склонах Мурхузского хребта и вторая, 
площадью 6 га, в полядском лесном массиве по сев.-зап. склонам 
хребта Арегуни. В последнее время большая тиссовая роща, пло
щадью в несколько десятков га, приводится Н. Григорян, А. Мкр- 
тичян для опр. Севкарского лесозавода.

3. Здесь же по левому борту р. Тарсагет, близ с. Чайкенд, на 
сев.-восточных отрогах хр. Арегуни произрастает липовый лес из 
Tilia caucaslca Rupr. u Tilia cordate Mill. Липа на значительных пло
щадях встречается вместе с Quercus macranthera Fisch, et Mey. В ка
честве примеси к не»1 Acer platanoides L., Pyrus caucaslca Fed , Car- 
plnus betulus L., виды Crataegus и др.

4. Smilax excelsa L. Встречается между Иджеваном и с. Узун- 
тала. Заросли начинаются против с. Тала, по правому берегу р Аг
стев. в местности, называемой Шачмалу ахпюр, и продолжаются по 
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обеим берегам реки, вниз по течению, по пойме и выше, по первой 
террасе. Растение имеет мощное развитие, достигает 10 — 15 м дли
ны. Местами образует непроходимые куртинки. Описание одной из 
них, расположенной на первой надпойменной террасе, по правому 
борту р. Агстев, в 1,5 км от Иджевана, вниз по течению, приводится 
ниже.

Участок расположен по берегам селевого русла, впадающего в 
р. Агстев. Почва мощная, лесная, на известняковой коре выветрива
ния. Склон северный. Весь участок расположен в окружении грабив- 
пикового леса п очень напоминает колхидский лес.

Здесь вместо со Smilax на опушке леса растут: Cel. is caucaslca 
Willd., Juglans regia L., Corylus avellana L., Cerasus avium (L.), Moench, 
Ficus carlca L., Fraxinus excelsior L , Carpinus orientalis Mill., Thelic- 
rania australis (С. A. M.) Sanadze, Cornus mas L., Ulmus suberosa 
Mftench, Vitis silvestrls Gmel.» Hedera helix L., Rubus anatolicus Focke, 
Clematis orientalis L., Palliirus spina-chrlsti Mill., Primula macrocalix 
Bunge, Viola odorata L., Scilla sibirica Andr., Neotia nidus avis (L.) 
Rclib, Dentaria qulnquefolla Bleb., Tamils communis L., Physalis alkekeii- 
gi 1... Littospermum purpurea coeruleum L., Periploca graeca L. и др.

Из приведенного списка: a) Smilax excelsa распространен в пре- 
le.iax Армянской ССР, также по ущелью р. Дебет, в районе ст. Ай
ру м.

в) Hedera helix встречается довольно часто как в Иджеванском, 
гак и Шамшадинском районах. В первом он начинает встречаться по 
р. Агстев в 4—5 км выше Иджевана и продолжается вниз по тече
нию до выклинивания леса, в горы поднимается до высоты ЬОО м 
и. у. м. В Шамшадинском районе он отмечен в буково-грабовом 
лесу, близ дороги, ведущей из Иджевана в с. Берл, по правому бор
ту р. Гасан-су. На пределе своего распространения (1100 м н. у. м.) 
растение стелется по зе^ле, часто имеет фрагментарное распростра
нение в виде небольших, стелющихся по земле отрезков в 50—100 
см дл., с 3—5 листьями. Реже встречается в виде лианы, взбирается 
на деревья, на высоту до 2—3 м;

г) Neotia nidus avis—собрана нами также и во втором убежище 
реликтовой флоры, в Зангезуре. Произрастание его в очагах релик
товой флоры говорит в определенной мере о его более раннем (в 
третичное время) проникновении в Закавказье (А. Л. Тахтаджян |8|, 
в противоположность утверждению И. И. Тумаджанова [9| о ледни
ковом возрасте этого растения.

л) В окрестностях с. Узунгала, расположенного в 8 км на север, 
от зарослей Smilax, по опушке грабинникового и кизилового леса, 
на высоте около 700 м и. у. м., собраны: Ruscus ponticus, Galanthus 
lagodechianus, Staphyllea pinnata.

Из приведенного списка мы видим, что вместе с зарослями 
Smilax, в р-не Шачмалу ахпюр, на небольшом участке произрастают, 
образуя непроходимые сплетения, следующие характерные для кол-
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хидских лесов, пять видов вьющихся растений: Smilax excelsa, Cle
matis orlentalis, Tamas communis, Vitis Silvestris, Hedera helix, Rubus 
anatolicus, Perlploca graeca.

Нс случайно, что по соседству с этими очагами реликтов в 
Иджеванском районе, как и в Кахетии, успешно были интродуциро
ваны многие субтропические растения, а именно—бамбук, хурма 
японская, роза казанлыкская, гранат, айва, лавр благородный, самшит, 
маслина, инжир, герань, миндаль, павлония зантоксилюм и другие. 
Иджеванский островок реликтовой флоры, в местности называемой 
Шачмалу ахпюр, необходимо взять под охрану и объявить заповед
ным.
Ботанический институт
Академии наук АрмССР Поступило 1.V1I i960 г
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. Е. АВЕТИСЯН

НОВЫЙ ВИД ВАЙДЫ (ISATIS L.) ИЗ АРМЕНИИ

Isatis takhtajanii V. Avet. sp. nova-sect. Glastum Boiss.
Percnnis. Rhizoma valde ramosum. Collo radicis fibris nigricantibus 

obsesso. Multicaulis; caules 25—40 cm alt., glabri, in parte superiore 
valde ramosi. Folia herbacea, glaberrima; radlcalia oblongo-elliptica. ver
sus apice acuminata, in petiolum longum attenuata, cum petiolo 8 - 15 cm 
lg., 10 — 15 cm lat.;caullna sessilla obtuse auriculata, apice acuta, 3- 6 cm 
lg., I—2 cm lat.; summa angusto-lanceolata. Petala 2—3 cm lg., Intea 
Sillculae angusto-elliplicae, ad basin et ad apicem rotundatoe» in parte 
inferiore et ad loculum breviter pubescentes. 10—15 mm lg.. 3 4 mm 
lat. Loculus convexus, ellipticus, laevis, nervis mediano et lateralibus te- 
nuibus.

TIPUS: Armenia, mons Kaputdschuch, macrodeclive orientate, in 
schistoso-lapidosls, 3400 m, 12.VIL 1950, A. Takhtajan. In Erevan conser
vator.

Haec species valde affinis I. kozlowskyi Grossh., sed caulibus ma- 
gis ramosls, siliculis ellipticis (nec spathulatis), tantum in parte inferiore 
et ad loculum (nec ad totam faciem) pubescentibus differ!. E speciebus 
proxlmls aliis, a 1. caucasica (Rupr.) N. Buch siliculis ellipticis nec obo- 
vatis) et pubescentibus (nec glabrlsj, petalls minoribus et ab I. araratlca 
Rupr. follls et caulibus glabris (nec sdense piloso-pubescentlbus), canli- 
bus altioribus (nec 10—15 cm alt.) differt.

Растение многолетнее. Корневище сильно разветвленное. Корне
вая шейка густо покрыта черными волосками. Многостебельное, стеб
ли 25—40 см выс., голые, в верхней части сильно разветвленные. 
Листья травянистые, совершенно голые цельнокрайние; прикорневые 
удлиненно-эллиптические, к верхушке заостренные, оттянутые в длин
ный черешок, вместе с черешком 8—15 см дл., 10—15 мм шир.; 
стеблевые сидячие, с тупыми ушками, кверху заостренные, 3 6 см 
шир.; самые верхние узко-ланцетные. Лепестки 2—3 мм дл.. желтые 
Стручочки узко-эллиптические, в основании и у верхушки закруг
ленные, в нижней части и по гнезду коротко опушенные, 10—15 мм 
дл., 3—4 мм шир. Гнезто выпуклое, эллиптическое, гладкое, с тонким 
срединным и латеральными нервами.

ТИП: Армянская ССР, гора Капутджух, восточный макросклон, 
южный склон, каменистые россыпи, 3400 м н у. м., 12.1950. А. Тах
та джян.



В Г. Аветисян

Виденные экземпляры: южный отрог Чибухлинского (Чкнахско- 
го) хребта, верховья реки Дзорагет, гора Аглаган (Урасар), на осы
пях альпийского пояса, 2300 м и. у. м., 1950, А. Ахвердов и II. Мир֊ 
зоева; гора Капутджух, восточный отрог г. Чатандаш, южный склон, 
14. VIII. 1955, Я. Мулкиджанян.

Относится к родству видов, приуроченных к альпийскому поясу 
горных систем Кавказа и Малон Азии. Наиболее близок к I. кох1о\м8ку։

Рис. 1. Kalis lakhtajanll V. Ave(.

Grossh., or которого отличаемся совершенно голыми стеблями и 
листьями, эллиптическими (а не лопатчатыми) стручочками, опушен
ными лишь до середины (а не по всей поверхности). От I. caucaslca 
(kupr).N. Busch отличается эллиптическими (а не обратно-яйцевидны
ми) опушенными (а не голыми) стручочками и более мелкими лепест
ками; от I. araratica Rupr отличается голыми (а не густо-волосисты
ми) стеблями и листьями, а также более высоким ростом.

Ботанический институт
ЛИ ЛрмССР Поступило 22.X I960 г.
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Վ. I). 1Լ«1 հՏԻ11ԱԱՆ

ւտձոտ ւ. ցեղի ոն նոր տեսակը Հայաստանից
Ա ւ1 փ ո ւի ում

Հոդվածո» մ նկարադրվում Հ | Տ 811Տ Լ. ք/եդի մի նոր տեսակր' |. 1ак11- 
էՁյոոԱ V. ЛусЬ որր սլա ական ում / ա լրլ ցհքլի ալն քսմրին, որոնք*
աճամ Л ն 4ովկասքէ և Փոք>ր Սաիաքի լեոնալին и ի ո ա ե ւքն հ ր ի ա յ սլ խսկ ահ էքՈ֊ 
աոէմէ Նկարա պրւքած աեսակր մ աո Լ |. к 011 О XV Տ к у 4 ՈրՕՏՏհ. ահ г/ и/կին, որիէք 
աա րրևրվու մ / (էոլորաքին մհրկ էյ п ղ ո ւնն Լ ր աք ու տերևներով և Լքիպսաձհ , 
մաոաւք ր 1<1ավոա սլա ա ի ճակն հ ո ահ
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I

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Э. Ф. ШУР-БАГДАСАРЯН

К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ РАСТЕНИЙ АЛЬПИЙСКИХ ЛУГОВ 
С МАНЖЕТКОЙ КАВКАЗСКОЙ

В целях познания закономерностей, лежащих и основе состава и 
строения растительных сообществ, сознательного управления ими и 
рационального использования пастбищ, большое значение имеет изу
чение естественного возобновления отдельных видов растений в це
нозе.

I (апболее важным в изучении возобновления следует считать 
установление взаимосвязи между побегообразованием, семенной про
дуктивностью и наличием всходов на единицу площади

С этой целью в 1956 г. на альпийском лугу с манжеткой были
изучены: 1) среднее число вегетативных и генеративных побегов на 
единицу площади; 2) среднее число семян на один генеративный по
бег или средняя семенная продуктивность растений; 3) число семян, 
продуцируемых растением на единицу площади пли урожайность 
семян; 4) среднее количество всходов ня единицу площади.

Для определения числа вегетативных побегов и исходов на еди
ницу площади из вырезанной дернины, площадью в 0,25 кв. м (по
вторность четырехкратная), извлекались все имеющиеся в дернине ра
стения, подсчитывалось число вегетативных побегов и всходов, после 
чего производился пересчет на I кв. м.

Количество генератвных побегов определялось путем подсчета 
всех имеющихся побегов на метровых делянках в двадцагнкрагной 
повторности, а затем выводилось среднее число генеративных побе
гов на 1 кв. м. Средняя семенная продуктивность определялась из об
щего числа семян, приходящихся на 50 генеративных побегов, после 
чего пересчитывалось число семян на один геперачнипыЙ побег. Уро
жайность семян учитывалась перемножением средней семенной про
дуктивности на среднее число генеративных побегов, приходящихся 
на 1 кв. м.

Результаты работ представлены в таблице.
Данные таблицы показывают, что наибольшее число вегетатив

ных и наименьшее число генеративных побегов наблюдается у злако
вых растений. Так, па I кв.м приходится 3872 вегетативных и всего 
13 генеративных побегов. Значительное количество вегетативных и

II «неюни XIV. М՛ 3 (
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Наименование рас гений

Число побегов 
на 1 кв/метр
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Злаки
Bellardiachloa polychroa Trautv. • • • • 
Bromus adjaricus Somm et Lev . • • • 
Koeleria caucasica Trin...............................
Col podium versicolor (Stev.j Schmalh 
Pou alpina L..................................................

Итого- • •

Осоковые

Carex tristis At B.............................................
Heleocharls puucijlora (Yigh.) Link. •

Итого. . .

Бобовые

Trifolium ambiguum Al. B................................

т о ։ о • • •

Разнотравье

Alchimllla c mcasicus Bus................................
Campanula tridentata Schreb...........................
Ihaha bruniifolia Stev.......................  . • •
Taraxacum stevenii (Spr) /). C. • . • • • 
Polentilla gelida C. .4. ...............................
Androsace Raddeana S. et. L...................
Minuartia verna (L.) I Hern..........................
Cerastium purpurascens Ad. • * . . . .
Minuartia aszoides (Boiss) J. Bornm • • • 
Bellevalia paradoxa (F cl M.) 4. Yrossh • 
Ranunculus caucaslcus L..........................
Gagea sulphur ea Mlsch.....................................
Geronica schistosa F. Busch ....... 
Pedicularis armena Boiss et Huet. . . • . 
Erigeron caucasicus Stev.........................՛ •
Chamaesciadium acaule (M. B.) Boiss. • • 
Myosotis alpestrls L • • ......................
Corum caucastcum (IV' ) Boiss...................
Campanula Aucheri D. C. ...... . . 
Pulsatilla violacea Rupr....................................
Yurinea subacaulis F. et. M...........................

того- • •

Всего • • •

1672
1504

108
224

64

3872

44
68

112

606
24

720

692
168
204 1
134
36
20

701
16

208
16

124
28

112
24
16
28 .
12
2

16

10

2567

305

35
28
52
35
68

140
84 

104 
105
68

13

2 16
5 10

501

7

20
12

32

21
54
34
21

4
20
24
13
13
9
7
5
6
5
4
4
3
2
2
1
1

253

32
50

82

80
36

116

6
44
38
30
15
47
15
17
10
11
23
76
52

102
315 
.0
23
19
37
42

199

126 ) 
2376 
1292
630

60
940
360

I 221
130
99

161 
380 
312
510

1260
80
69
38
74
42

199

9359

52
44
22

8
32

4
8

48

28
12

4 
1
2

1

266

i0058 275



к возобновлению растений альпийских лугов с манжеткой кавказской «3

небольшое количество генеративных побегов отмечено у клевера 
сходного (696 вегетативных и 20 генеративных побегов на 1 кв. м).

Наибольшее число генеративных побегов наблюдается у разно* 
травья — 253 побега, в частности: у колокольчика трехзубчатого (Cam
panula triilentata) 55 генеративных побега, у крупки бруниелистной 
(Draba bruniifolia) 31, у манжетки кавказской (Alchimllla caucaslca) на 
1 кв. м приходится 21 генеративный побег.

Отношение числа вегетативных побегов к числу генеративных, 
таким образом, составляет для злаковых растений 297 : 1, для осоко
вых—16 : 1, для бобовых—22 : 1. для разнотравья—10: 1, а для ман
жетки кавказской 33: I, для колокольчика трехзубчатого 3:1. для 
крупки бруниелистной—6 : 1.

Средняя семенная продуктивность у отдельных групп и видов 
растений различна: у злаковых растений на один генеративный побег 
приходится ог 28 до 68 семян, у бобовых—от 3 до 4, у осоковых— 
от 10 до 16, у разнотравья-от 6 до 315 семян.

Наиболее низкой семенной продуктивностью отличаются бобовые 
растения.

Особенно резко варьирует средняя семенная продуктивность 
у отдельных видов разнотравья. Относительно высокой семен
ной продуктивностью отличаются лишь несколько видов растений: 
мелколепестник кавказский (Efigeron caucasicus)—315 семян, наголо- 
ватка бесстебельная (Yurinea subacaulls—199, гусиный лук(Оареа sulp- 
hurea)—76, вероника осыпная (Veronica schistosa^— 52, мытник армян
ский (Pedlcularis arrnena) 102. У остальных растении из группы раз
нотравья число семян варьирует ог 10 до 47 на один генеративный 
побег. Большинство растений, как видно из данных таблицы, отли
чается низкой семенной продуктивностью.

Малой урожайностью семян отличаются осоковые 82, а также 
бобовые—116 семян на 1 кв.м. Наибольшей урожайностью семян от
личается разнотравье—'0058 семян на 1 кв. м.Однако и среди трав из 
группы разнотравья чолько 3 вида дали свыше тысячи семян (коло
кольчик трехзубчатый—2376, крупка бруниелистная—1292, мелколе
пестник кавказский-1260. У 3 других растений: проломник Радде 
(Androsace Raddeana), одуванчик Стевена (Taraxacum Stevenll), мыт
ник армянский—на 1 кв.м приходится свыше 500 семян. У 4 расте
нии: ясколка краснеющая (Cerastlum purpurascens . минуарция весен
няя (Mlnuartia verna), вероника осыпная и гусиный лук—от 221 до 
380. Большинство же растений дали от 38 до 199 семян на 1 кв. м. 
Наибольшей урожайностью в альпийском поясе отличаются розеточ
ные растения.

Всхожесть семян у растений альпийского пояса очень низка. Да
же растения со сравнительно высокой урожайное: ью не отличаются 
высокой всхожестью семян. Так, у колокольчика трехзубчатого, при 
урожайности семян свыше 2000 на кв. м, обнаружено всего 52 всхо-



да. Совершенно не обнаружено всходов у стелющихся видов раз
нотравья. как у манжетки кавказской, минуарции весенней.

В ы в о д ы

1. Па задерненных, довольно интенсивно выпасаемых альпийских 
лугах с манжеткой кавказской наибольшее число генеративных по
бегов приходится на разнотравье и наименьшее—на злаковые, осо
ковые и бобовые травы.

2. Сравнительно высоко։։ семенной продуктивностью на альпий
ских лугах отличаются сложноцветные и наименьшей —бобовые и 
стелющиеся виды растений из группы разнотравья, хорошо вынося
щие вытаптывание, в частности- манжетка кавказская.

3. Высокой урожайностью семян отмечены на альпийских лугах 
розеточные растения—колокольчик трехзубчатый, крупка бруние- 
листная, мелколепестник кавказский, проломник Радде, одуванчик Сте- 
вена, мытник кавказский. Наименьшей урожайнос.тю характеризуются 
осоковые и бобовые травы.

4. На задерненных, интенсивно выпасаемых альпийских лугах 
возобновление у злаковых, бобовых, осоковых и у стелющихся расте
ний из группы разнотравья происходит преимущественно вегетатив
ным путем. \ I

5. Семенное возобновление на альпийских лугах наблюдается в 
основном у розеточных растений.

Институт животноводства и ветеринарии
Минис։ерства сельского хозяйства

АН АрмССР Поступило 29.111 1960 г.

Է. 3.. ՇՈՒՐ-ԲԱՂԴԱՍԱՐ8ԱՆԿ1ԻԼԿԱՍՑԱՆ ԳԱՅԼԱԹԱԹՈՎ ԱԼՊՅԱՆ ՄԱՐԳԱԳԵՏԻՆՆԵՐՈՒՄ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆԱ ւք փ ո փ ո ւ ւք
Կովկասյան էքաԱաթաթ ով վարակված ա/պ^սն մ տ ր դսսյ և ւո իննե ըու մ րոԱмЛр/» րա ււրքւսն վ երաը/ւрյալ հ և տ ա/հ ոտակտն աչ/ւււստւսնյւնևքւ կատա ը վե ք 

յեէէնա շղիհս լի, 1Լ1քնսւլ^քւ շըշակա յ քում ։
Կատարված աշխատանքների արդյունքները հիմք են ծաոայում հանդե- 

հետե յա չ ե պ րակա դու իք յո ւնն ե ը ին'
1, Կովկասյան դա յյա իք Աք թ ով հարուստ, քէէսվ՛ականին ինտենսիվ կերպով 

արածեցված, ճմակալված ալպյան մ ա րդադե տիննև րում դեներատիվ ընձյուղնե
րի ամենամեծ քանակն ընկնում է տարախոտհրի ե ամենափոքր քանակը' 
՝ա ցադդինե րի, ըոշխևըի ե իք ի իք եոն ած ա դկավո ը խոտարսւ յսեըինէ
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2, հարձր սև րմնարտսււյ րոցականա {ժլամհ» այրի են րնկնում րարգածաց֊ 
կավո րներր // ցածր' (ժ ի իք ե ոն ած ա ցկա վ ո րնե ր ր ե տա ր ա քս ո տ ե ր ի քսմրից փրո֊ 
ր ա պե ս կովկա սգան ցսւ Ա ա {մ ա {ժ ր ։

3^ էԼլպլան մարցացե տիննե րու մ սերմի րե ր բա ւով ու թ լամ ր տ 
արմ ա^վւ են վւսրղակա վոր րա [Ա երր, ւսմեն ացած ր րերրա տվո ւ{ժ րտ -

իւերր ե [մ ի իք ե ոն ած ա ցկա վ ո ր 1ււուււա/ս1ւ լսերր։
4, Աէւավևէ չափով արածեցվածդ ճմ'ակաչված ա/պլսւն մարցազետիննե ~ 

րոււք հացացղիների դ իք ի իք ե ոնտծ ա ղկա վո րնե ր ի դ րո շխ ե ր ի ե ւոա րախոտե րի քսրմ֊ 
ր1^ն պատկասոց փովող բույսերի բացմացումր աեցի 19 ունենում ց ք {սա վ ո րա * 
պեւ» վեղևտաւոիվ ձևով։.7 . էԼքպրսն մ ա րւչա ցե ա {ւնն ե ր ու մ սերմերով րացմացում հիմն ա կան ու մ
նկատվում Լ վարդակավոր րուլոերի մոտ;



ՀԱՅԿԱԿԱՆ 1111Ռ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
известия академии наук армянской сс

։п. XIV, № 3, 1961 Биологические науки

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

М. С. ТОВМАСЯН

АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ САЛМОНЕЛЛ ДЕРБИ. 
ВЫДЕЛЕННЫХ В ЕРЕВАНЕ

Внедрение антибиотиков в медицинскую практику открыло ши
рокие перспективы в деле лечения заболеваний с инфекционной этио
логией. Однако многочисленные исследования показали, что терапев
тический эффект антибиотиков может постепенно снижаться, что объ
ясняется способностью бактерий, первоначально чувствительных к 
препарату, образовывать лекарственно-устойчивые формы.

О сравнительно низкой эффективности лечения антибиотиками 
салмонеллезных больных в Ереване свидетельствует длительное тече
ние заболевания с частыми обострениями и рецидивами, длительное 
бактериовыделение реконвалесцентами и т. д.

Предполагается, что одной из причин недостаточного терапевти
ческого действия может явиться появление и распространение анти
биотикоустойчивых вариантов салмонелл.

С целью выяснения этого предположения нами систематически 
в течение ряда лет (1956 — 1960) проводилось определение чувстви
тельности выделенных в Ереване салмонелл к антибиотикам.

Так как спорадические салмонеллезы в Ереване R 98,9% были 
обусловлены салмонеллами серотипа Дерби, то и наши определения 
проводились на салмонеллах указанного типа.

Определение чувствительности салмонелл к антибиотикам про
водилось методом бумажных дисков. Определялась чувствительность 
370 штаммов салмонелл к 4 видам антибиотиков: пенициллину, стреп
томицину, биомицину и левомицетину.

Пенициллин и стрептомицин применялись в лечении почти всех 
салмонеллезных больных, а биомицин и левомицетин— сравнительно 
реже.

Результаты проведенных опытов показали, что в 84,6% случаев 
салмонеллы Дерби оказались резистентными или ко всем, или к 1 — 
3 антибиотикам. Малочувствительными были салмонеллы в 99 слу- 
чах (6,7%), чувствительными -в 91 (6,1%) и. наконец, высокочувстви
тельными—в 37 случаях (2,6%).

Таким образом, подавляющее число салмонелл Дерби были ре
зистентны к антибиотикам, причем с годами процент резистентных 
штаммов возрастал. В 1956 г. он равнялся 67,7%, в 1957 г. возрос до 
69,4%, а затем резко повысился до 93,2% в 1958 г., 93.1%—в 1959 г. 
и 95,7%—в 1960 г.
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Сравнительно низкий процент выделения резистентных штаммов 
салмонелл в 1956 и 1957 гг. объясняется, видимо, отчасти тем. что
правильная диагностика и соответствующее лечение салмонеллезных 
больных проводилось в эти годы в меныпем числе случаев, чем в 
последующие, в результате чего циркулирующие в природе салмо- 
неллы меньше подвергались воздействию антибиотиков. В последние 
годы, по-видимому, более широкое применение антибиотиков, особен
но биомицина и левомицина, резко повысило процент резистентных 
штаммов салмонелл.

Немалый интерес представляют и случаи выделения салмонелл, 
резистентных ко всем четырем антибиотикам. Так, оказалось, что 
более половины (64,1%) резистенты ко всем четырем антибиотикам, 
которые в основном применялись привлечении салмонеллезов.

Сравнительные данные по выделению салмонелл, резистентных 
ко всем четырем антибиотикам за ряд лет (1956—1960 гг.), указыва
ют на резкое повышение их за последние голы (с 31°/0 и 23% в 
1956 г. и 1957 г. до 83,7%, 84,3%, 87,1% в 1958, 1959, 1960 гг. со
ответственно). . баЯИ

Интересны также результаты определения чувствительности сал
монелл к отдельным антибиотикам.

Гак, при определении чувствительности салмонелл Дерби к пе
нициллину оказалось, что в 90,3% случаев культуры резистентны к 
нему, в 7.3%—малочувствительны, в 2,1% —чувствительны и в 0,3% — 
высокочувствительны. Причем динамика выделения пенициллинорези- 
стентных салмонелл по годам показала, что если в 1956 г. процент ре- 
шетентных штаммов равнялся 76,3%, го в дальнейшем он возрос и 
достиг 100% в 1960 г.

Еще менее эффективным ангибиотиком в наших опытах оказал
ся стрептомицин. Процент резистентных к нему штаммов салмонелл 
Дерби равнялся 95,4%, причем нечувствительные к стрептомицину сал- 
монеллы выражались в максимально высоких процентах в течение 
всех пяти лет (100%—в 1956 г., 90%—в 1957 г., 93,3% в 1958 г.. 
97%֊ в 1950 г. и 95,7%-в 1960 г.).

Несколько большей чувствительностью обладали культуры сал
монелл к биомицину.

Динамика выделения биомицинорезистентных салмонелл показы
вает. что если в 1956 г. почти в половине случаев салмонеллы в той 
или иной степени были чувствительны к биомицину, то уже в 1957 г. 
наблюдался рост количества резистентных штаммов (77,5%I, процент 
которых еще более повысился в 1958 г. (94,1%), в 1959 г. (93,8%) и 
достигает 100% в 1960 г.

Сравнительно наиболее эффективным антибиотиком в наших опы
тах оказался левомицетин. Однако наблюдаемая в отношении других 
антибиотиков закономерность динамики выделения резистентных 
штаммов имела место и в отношении левомицетина. Гак, если н 1956- 
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и 1957 гг. значительная часть выделенных штаммов салмонелл (58% и
77,5% соответственно) была в той или иной степени чувствительна к 
левомицетину, то в последние годы (1958, 1959, 1960 гг. процент 
левомицетинорезистентных культур резко возрос и достиг высоких 
цифр (89,7%, 907%, 87,1%).

Нами наблюдалось также формирование устойчивости к анти
биотикам салмонелл в процессе лечения больных данным препаратом. 
В ряде случаев, когда до лечения больных высевались антибиотико
чувствительные штаммы салмонелл Дерби, после лечения от тех же 
больных высевались только резистентные штаммы.

Так, при определении чувствительности к антибиотикам первично 
и повторно выделенных салмонелл у 36 неоднократно обследованных 
больных оказалось, что салмонеллы Дерби, повторно выделенные от 
больных в процессе лечения их антибиотиками, обладали значитель
но более высокой резистентностью к ним, чем культуры, выделенные 
от тех же больных до начала заболевания <при лечении больных со
ответствующим антибиотиком).

Процент выделения резистентных штаммов салмонелл у боль
ных, обследованных неоднократно в различные сроки болезни, в 1 
неделю заболевания в 1956 г. равнялся 50%, затем он возрос до 75% 
на 2 и 3 неделях и до 98% на 4 неделе.

В 1957 г. также наблюдалось повышение процента выделения 
резистентных штаммов но мере течения заболевания с 66% в 1 не
делю до 100% на 3 неделе. Несколько иную динамику выделения ре
зистентных штаммов в течение инфекционного процесса мы наблюда
ли в последующие 3 года (1958, 1959, 1960). В эти годы уже в 1 не
делю заболевания процент выделения резистентных культур салмонелл 
был очень высок (89%—в 1958 г., 97%—в 1959 г., 92%—в 1960 г.) и
лишь несколько повышался по мерс течения заболевания, достигая 
100% на 3 и 4 неделях.

Итак, если в 1956 и 1957 гг. почти в половине случаев 1 орми.
1

роваиие резистентных салмонелл происходило в организме больны х 
под влиянием применяемых в лечении антибиотиков, то в 1958— 
1960 гг. мы наблюдаем заражение детей уже антибиотикорезистентными
штаммами салмонелл, что подтверждается почти сплошным выделением 
резистентных штаммов даже в начале заболевания.

Таким образом, характеристика антибиотикоустойчивости салмо
нелл Дерби, проведенная на 370 штаммах, ясно показала, что подав
ляющее большинство их резистентно к антибиотикам, причем на дан
ном этане мы наблюдаем заражение детей уже устойчивыми штамма
ми, не поддающимися действию ни пенициллина, ни стрептомицина, ни 
биомицина, ни левомицетина, антибиотиков широко применяемых в 
нашей лечебной практике.

Это обстоятельство должно привлечь внимание педиатров и пн. 
фекционистов.

Для достижения определенного терапевтическою эффекта во
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прос о применении того или иного антибиотика необходимо решать 
индивидуально.
Лаборатория микробиологии института 

эпидемиологии и гигиены Минздрава
АрмССР Поступило 19.1 1960 г.
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11.լդ իսկ պտտճաոով, մի չարբ տարիների րնթադրոէմ ւ 1956---1960 թթ9}
սիստեմատիկաբար ուսումնասիրվել է Երևան րադաբսւմ վադ հասակի երե֊
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Պարէքէ! ել է' որ հիվանդներիդ ժ ե կու ս աց վ ւս ծ 
անտիբիոտիկների նկատժամբ եդել է անդ դա լուն։

ք/ Աք ոե

սւս

Ւերբի
I ո /7 ի у ին , լե ո մ ի֊

/մ ոնելաների 84,6^'^ ր
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են բոքոր չորս ուսումն աս իրված անտիբիոտիկների նկատ մ ամ р անրդ*
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' ք —1960 թվականին)։
/Լո ա հձ ի ն ա հ տ /ւ բ ք։ ուո իկնե ր ի նկա տ։ք ամ բ սա լմ ոնե յանև րի դդալնու թ լան

տոէյԱ и
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ան դւրէէլո ւ ն ասսո/ե! մեծ
միդինի նկատմա

4-իչ ավեքի պակաս էր ու սո։ մնաս /էր։/ած շտամնևրի անդդա լնու թ (ունբ 
քքիոմ իցինի ե քե ոմ իցետինի նկատմամ ր9 սակալն նրանց նկատմամբ էլ անըդ֊ 
դալու հ ո ա ր! /9 // ե լ տ հ ե ր ի շտամնևրի էոոկոսր շե չւոակ/էո րեն աճեք է ուսումնա* 
սիրված .ոարինևրի րնթաէքքոլմ (մինչև 100^^—1900 թվականին րիոմիէյինի 
նկատմամր և մինչև 87,1°10—1900 թվականին լևոմիցետինի նկատմամբ։

հիվա՛նդներին տվրսլ պրեպարատով բուժելու ընթսւդքում անտիրիոտիկ^ 
ների .անդեպ սալմոնելաների անդդալնութլան ձևակերպման նկատմամբ կա
տարված դիտոէմնևրբ դալդ տվեցին, որ եթե 1956 ե 1957 թվականներին անբդ֊
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զսւրւէն ււալէք ոնելսրնեք,ի ձե ակե րպմ ւսն րլ և պ րերի համար/ ա կե ս ր սւհրյ^ / ունեցել
>/ անդնե ր ի ռրդւսնիդմ էս ծ բուժ ման մեջ օդտւս դո րծ վ ող անտ ի բ ի ո տ իկն ե ր ի 
ադդեցուիժլան տակ, ապա 1038— 1000 իգականներին արքքեն նկատվում /
անտիբիոտիկների նկա տմամ ր Դերբի սա լմոնելաների կալուն ձևերի լյիրկուքյա 

աերււէք ո նրանոուԼ որ ^աստտւոմում
ան ու ի ր ի ո տ իկտ կա րո.ն սա րք ոնե յանե ր ի համարյա իք ե համատարած սւն^ւստյ ամր
մինչև հիվանդի րոււք ու մն սկսեք ր։

Արք հանդամանրր պետր է 
ների ո ւ շ սպ ր ու իք լո էն ր ։

'!Ի րէների և ինֆեկցիոնիս տ •

Ւում ակտն որոշ էֆեկտի հասնելու 
օպէոտդո րծ մ տն հարդբ պետք Է լուծվի 
սալմոնե լա կոպտա բա լի կա լունու իք լունր 

համար ալս կտւք ալն անտիբիոտիկի 
ինդիէ! իդա աք կե ր պով' մ եկտ ս ա ցվ ած 
որոշելու ուդ դու իք րսմ ր!



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Օիո|ոցիսւկսւն Х1\ , ЛГ? 3, 1961 Биологические науки

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С. Г. МЕЛИКСЕТЯЫ

НОВЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО СОКА

В связи с важностью изучения секреторной функции поджелу
дочной железы в условиях минимального нарушения пищеваритель
ного процесса у подопытных животных, мы поставили перед собой 
задачу разработать новый фистульный метод добывания панкреатиче
ского сока.

Операция наложения фистулы на двенадцатиперстную кишку на
ми была проведена следующим образом. Собаки после 24-часовой го
лодной диеты под общим наркозом в спинном положении фиксиро
вались на операционном столе. Для обнажения двенадцатиперстно։։
кишки в стерильных условиях производится лапаротомия параллельно
реберной дуге. Длина разреза 10 см. После этого из правого под- 
реберья извлекаются двенадцатиперечная 
лезой. Последняя окутывается марлевой

кишка с поджелудочной же-
салфеткой и на этом отрез-

ке, между желчным и панкреатическим протоками, на протяжении 
2—3 см, кишка препаровкой отделяется от прилегающей части под
желудочной железы. На этом месте, на расстоянии I 2 см друг от 
друга, на кишку накладываются два жома и между ними последняя 
поперечно перерезается. На края разреза отводящей части кишки на
кладываются кисетные швы и наглухо закрывается ее просвет. После 
этого удаляется соответствующий жом. Затем, на этом отрезке киш
ки, отступая от ее закрытого конца в заднем направлении, на протя
жении не менее 80—100 см, начальный отрезок тонкой кишки подво
дится к оральному перерезанному концу двенадцатиперстной кишки 
и с ней создается энтероаиастомоз методом „конец в бок“ (конец две
надцатиперстной кишки в бок петли тонкой кишки), затем удаляется 
второй жом.

Вслед за этим култья пришивается к брыжейке напротив со
устья. Затем на оборальном отверстии кишки на расстоянии 8—10 см 
от ее закрытого конца култья) в просвет кишки ставится фистульная 
трубка из пластмассы АКР-7 и ее укрепляют кисетным швом. Ки
шечное соустье тщательно окутывается кончиком сальника и вправ
ляется в полость брюшины. Наружный венчик фистульной трубки 
выводится за кожным разрезом и на рану брюшной стенки наклады
ваются три ряда швов: непрерывный на брюшину, узловатые на фас
ции и на кожу.
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Таким образом, от закрытого конца аборальной части двенадца
типерстной кишки до эметероанастамоза длиной около 1 м превра
щается в „тупик14, в просвет начальной части которого открывается 
главный проток поджелудочной железы. При закрытом состоянии от
верстия фистульной трубки сок поджелудочной железы, поступающий 
в просвет кишки, перистальтическим движением перебрасывается в

участок энтероанастамоза, где он сме4

Рис. 1. а) желчный проток, б) про
ток поджелудочной железы, в) пол-

шивается с химусом двенадцатиперст
ной кишки. 11рн открытии отверстия 
трубки сок выделяется из фистулы. Пи
щевая масса, заброшенная в упомяну
тый „тупик1*, продвигается в направле
нии закрытого конца кишки не более 
50 см. В дальнейшем указанный химус

желудочная железа. встречными волнами перистальтического
движения эвакуирует в отводящую часть

гонкого отдела кншек. Исходя из этого, длину кишечного тупика 
необходимо иметь не менее 1 м, при этом химус не достигает началь
ной части „тупика**, куда впадает панкреатический проток, и тем самым 
обеспечивается получение сока поджелудочной железы без посторон
них примесей. х

После заживления операционной раны сок поджелудочной же
лезы можно добывать во все периоды пищеварения. С этой целью 
подопытное животное становится на станок, затем открывается от
верстие фистульной трубки и в него вставляется резиновая трубка, 
другой конец которой опускается в колбу, подвешанную под живо
том. При этом весь сок поджелудочной железы через резиновую 
трубку поступает в колбу; в промежутках между опытами отверстие 
фистульной трубки должно быть закрыто, ибо потери сока приводят 
к сильному истощению животного.

Предложенная нами операция, в отличие от существующих, пе
реносится собаками легко, при обычных условиях ухода и содержа
ния они выживают долгое время, без каких-либо заметных функцио
нальных расстройств.

Кроме тою, в этом кишечном тупике возможно изучение пере
варивающей силы панкреатического сока на различные виды пищи.

Кафедра общей и частной хирургии
I реванекого зооветеринарного института Поступило 20.1 1960 г.
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НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЕЛЕНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК АКАДЕМИИ НАУК АРМ.ССР

Научно-исследовательские учреждения 
Отделения биологических наук в 19С0 г. 
продолжали свою деятельность исходя из 
положений, нашедших свое отражение в 
7-летнем плане развития народного хозяй
ства СССР. Исследования, имеющие суще
ственное значение для развития ряда на
правлений биологической науки, в отчет
ном году привели к получению результа
тов, нужных для народного хозяйства и 
дела здравоохранения.

В 1960 г. два научно исследовательских 
учреждения из Отделения биологических 
наук (Институт физиологии им. Л. А. Ор- 
бели и Сектор радиобиологии) вошли в 
состав Отделения медицинских наук. Вслед
ствие этого в составе Отделения биологи- 

о ческих наук остались Институт тонкой ор
ганическом химии. Сектор биохимии, Бо
танический институт, с отделениями в Кн- 
ровакане и Севане, Зоологический инсти
тут, Сектор микробиологии, Лаборатория 
агрохимии и Севанская гидробиологическая 
станция.

Институт тонкой органической хи
мии продолжал разрабатывать такую важ
ную проблему, какой является .Химия при
родных и биологически активных соедине
ний в аспекте изучения связи между хи
мическим строением органических соеди
нений и их биологическим действием". Об- 

^рццалось особое внимание на разработку 
теоретических основ синтеза биологически 
активных веществ и на установление за
кономерностей целенаправленного получе
ния лекарственных препаратов, предназна
ченных для лечения целого ряда серьезных 
заболеваний |эпилепсия, паркинсонизм, со
судисто-сердечные болезни, туберкулез, 
злокачественные опухоли и т. д.). Ряд 
препаратов уже широко внедрен в меди
цинскую практику. Еще большее коли- 
Известия XIV, №3-7

честно препаратов проходит испытание п 
клиниках и в самом институте.

Биохимические исследования за 
1960 г. проводились по проблемам .Функ
циональная биохимия мозга* и .Сахарный 
диабет*. Ряд исследований имеет прямое 
отношение к медицине, причем некоторые 
из них в настоящее время изучаются в 
клиниках (в направлении диабета, заболе
ваний почек и др.).

Ботанический институт осуществлял 
исследования по флоре и растительности 
Армянской ССР, по интродукции новых 
растений, по изучению местного раститель
ного сырья и по выяснению физиологиче
ской природы индивидуального роста и 
развития растений. Проводились исследо
вания также в направлении разработки ос
нов озеленения сел и городов, изучалась 
биология различных типов деревьев, кус
тарников и цветов с целью включения их 
в зеленое строительство городов и сел. За 
отчетный год переданы в производство 
десятки тысяч саженцев древесных, кус
тарниковых и цветочных пород.

Зоологический институт продолжал 
исследования в направлении двух важных 
проблем; а) Фауна Армянской CCP.ee ис
торическое развитие, распределение, ак
климатизация новых видов животных и ре
конструкция животного мира республики; 
б) биологические основы паразитизма до
машних животных и птиц. Уже из назва
ний этих проблем видно, что наряду с во
просами реконструкции животного мира, 
ставятся задачи по выяснению вредной 
фауны и по установлению биологических 
основ борьбы против нее. Постепенно рас
ширялись исследования по эксперименталь
ной зоологии.

За отчетный год продолжались иссле
дования по внедрению пятнистого оленя в 
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природу республики. Переданы оператив
ным организациям результаты прогнозов 
по численности грызунов; впервые начаты 
работы по борьбе против гнуса.

Сектор микробиологии продолжал ис
следования по проблемам; а) взаимодей- 
ствия между культурными растениями и 
микроорганизмами и их значение для по. 
вышения урожайности сельскохозяйствен
ных культур; б) получение активных куль
тур микроорганизмов для различных от
раслей народного хозяйства (земледелие, 
хлебопечение, виноделие и т. д.): в) изыс
кание биологически активных веществ для 
борьбы с возбудителями болезней расте
ний; г) выявление продуцентов антибиоти- 
ческ х веществ, имеющих значение для 
борьбы против болезней растений, живот
ных и человека.

Продолжалось внедрение способа при- 
мснения антибиотиков по борьбе против 
бактериального заболевания тутового шел
копряда. Внедрялись также и новые штам
мы по производству нитрагина, хлебопече
ния. пивоварения и т. д.

В отчетном году в Лаборатории аг
рохимии продолжались исследования по 
проблемам; а) а։ рохимическая характери
стика основных типов почв Армении; б) 
питание растений в различных условиях 
почвенных и искусственных сред и качество 
урочая. Выявление закономерностей, свя
занных с плодородием почвы, химическими 
процессами в почвах различных типов уже 
сейчас дает возможность наметить, а также 
и осуществить мероприятия по* поднятию 
урожайности сельскохозяйственных куль
тур. Чрезвычайно важное значение име
ет также выяснение ряда вопросов по воз
делыванию растений в среде искусствен
ного питания.

Севанская гидробиологическая стан
ция в отчетном году продолжала исследо
вания вопросов, связанных с биологиче
скими процессами в озере Севан с учетом 
того, что глубина волы будет сохранена в 
пределах 30—32 м. Эга новая ситуация, 
безусловно повлияет на ход деятельности 
Гидробиологической станции и на сохране
ние рыбных запасов в о «ере на высоком 
уровне. Большие исследования за О1че։ный 
гол проводились по выяснению биологи
ческих процессов, связанных с кормовой 
базой. Продолжались исследования также 

по выяснению биологии рыборазведения, 
выращивания молоди форели.

В истекшем году учреждения Отде
ления биологических наук проделали зна
чительную работу по освоению новых сов
ременных методов исследования. Так, в 
Секторе биохимии освоены методы флюо
рометрии. электрофоретического определе
ния количества глюгатиона и отдельных 
аминокислот, разработаны новые методы 
количественного определения аммиака, глю
тамина и глюгатиона; в Ботаническом ин
ституте освоены методы электрофореза, 
спектрофотометрического определения ну
клеиновых кислот и др., начато применение 
метода хроматографирования на бумаге в 
работах по палиносистематике и интродук
ции растений. В Лаборатории агрохимии 
налаживается полярографический метод 
анализа почв и растений.

Лаборатории учреждений Отделения в 
истекшем году получили много нового, 
ценного оборудования (Ботанический ин
ститут, Лаборатория агрохимии, Сектор 
биохимии). В Секторе микробиологии ор
ганизован музей культур микроорганизмов.

Во всех институтах Отделения функ
ционировали постояннодейс твую’нне науч
ные семинары, на которых обсуждались 
современные биологические проблемы, а 
также семинары по изучению методологии 
научно-исследовательских работ.

Научными сотрудниками проводилась 
большая р'бота по пропаганде биологиче
ской науки, выразившаяся в чтении лекций, 
докладов, выступлениях в печати и т. д. 
Так, за 1960 год выпущено 11 научно-по
пулярных брошюр, прочитано свыше 50 
лекций и докладов, опубликовано свыше 
60 газетных статей и т. д. Институтом тон
кой органической химии была организована 
выездная научная сессия в г, Ленинакане, 
где было прочитано 12 докладов. Сессия 
привлекла широкое внимание медицинской 
общественности и интеллигенции Ленину 
кана.

Еще несколько лет назад возник 
вопрос о необходимости организации ряда 
биологических исследований в высокогор
ных условиях Армянской ССР. На соврем ен
ном этапе развития математики, физики* 
техники, широкою применения атомной 
энергии возникают новые явления в ат
мосфере, жизни растений и животных, при
чем различно в разных зонах республики.
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Армения, как высокогорная страна, отли
чающаяся резко выраженной зональностью 
даег возможность проведения исследований 
этих явлении. Поэтому и встала необходи
мость организации высокогорной биологи
ческой станции. Решением президиума АН 
АрмССР в отчетном году было нрисгупле- 
но к конкретной работе по организации 
этой станции, которая выразилась в том, 
что была выбрана территория на горе Ара- 
гац и начато создание минимальных усло
вий, необходимых для биологических ис
следований.

В конце отчетного года в Ботаниче
ском институте но решению президиума АН 
была создана Лаборатория растительного 
сырья на базе одноименного отдела. Тем 
самым создалась возможность значительно 
расширить и укрепить одно из важных 
направлений в научной работе института, 
притом тесно связанное с нуждами народ
ного хозяйства.

В отчетном году осуществлена поло
жительная работа по подготовке праздно* 
вания 40-легия установления Советской 
в части в Армении. В этой связи был т ор
ганизована юбилейная сессия АН АрмССР, 
посвященная этой дате. На юбилейной сес
сии по Отделению биологических паук за
слушано 13 докл 1дов, посвященных раз
личным современным вопросам фитологии 
растений, антибиотиков. растительных ре
сурсов, гильмингозов сельскохозяйствен
ных животных, рыбных запасов оз. Севан 
и др. Сессия прошла на высоком научном 
уровне и привлекла внимание широких 
кругов биологов. агрономов, учителей, 
студентов и др.

Международные связи учреждений От
деления биологических наук в отчетном 
году развивались в основном в направле
нии обмен։ ли!ературой, некоторыми на
учными материалами (гербарий, семена. 
к\льтуры микроорганизмов и др.), путем 
научных командировок для участия в на
учных совещаниях, симпозиумах, конфе 
ренцнях и др., а также н в порядке науч
ною туризма. Сюда относится также 
приезд в АрмССР ряда биолигов из-за 
границы. В социалистические и капитали
стические страны выезжало 9 ученых и 
принято 4 иностранных ученых.

Однако в этой области имеются еще 
существенные недостатки. Недостаточно 
количество длительных командировок в за 
рубежные страны с целью ознакомления с 
новейшими методами исследовании и до
стижениями современной биологической 
науки; отсутствуют совместные и коорди
нированные исследования с Академиями и 
научными учреждениями социалистических 
стран и др.

Вся работа учреждений и бюро отде
ления в истекшем году протекала в при
ближении теоретических исследований к 
запросам народного хозяйства. Многое сде
лано в этом н.нтр «влении, но предстоит 
большая работа. Для .осуществления ряда 
важнейших Задач следует охватить в бли
жайшие годы ряд разделов биологической 
науки, с учетом тиго, что вне полядея։ель- 
нос<и отделения остаются вопросы генети
ки, радиобиологии (связанные с растения
ми и животными) и т. л., все еще не вы
полнено превр։щение в институ.ы секто
ров микробиологии и биохимии, хотя это 
было запланировано еще в 1959 г.
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